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ЗАПИСКИ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШИ НАУКЪ 
по 

ФИЗИЕО - МАТЕМАТИЧЕСКомМУ ОТД. 

ВР МЕ 5 235 - 

(СЪ 19 ТАБЛИЦАМИ И 1 КАРТОЙ). 

МЕМОГВЕЯ 

ГАСАТЕМИЕ РВВ РЕЗ ЗСТЕМСЕЯ 

ВТ- я ТЕВАВООНО. 

СБАУЗЕ ОЕХ ЗСТЕМОЕА РИУЗТОСЕК ВТ МАТНИМАТТООВА, 

УШ® ЗЕВТЕ. 

томе 2х. 

(АУЕС 19 РГАМСНЕЗ ЕТ 1 САВТЕ). 

55 < 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1907: ЭТ-РЕТЕВУВООВ6. 
0 



Напечатано по распоряжению И мпегАТОРСКкОЙ Академш Наукъ. 

С.-Петербургъ, Ноябрь 1907. НепремЪнный Секретарь, Академикъ С. Ольденбури®. 

- ТипограФ1я И ипеРАТОРСКОЙ Академи Наукт. (Вас. Остр., 9 лин, № 12). 



№ 

№ 

№8 

о 

. *Марйя Павлова, Изсл$ доваюме по истори 

. Отчеть по Николаевской Главной Физи- 

. В. Б. Шостаковичъ. О температурз рЪкъ | № 

. В. И. Палладинъ. Лыхаве растений, какъ 

. В. Бранниковъ. Матерлаль по хаун$ рус- 

. А. А. Нулябко. ПримЪнене искусственной 

. *Ф. Шмидтъ. Обозрнте восточно-балийй- 

СОДЕРЖАНТЕ ХХ ТОМА. — ТАВЬЕ РЕЗ МАТШИВЕ$ ПО ТОМЕ ХХ. 

ж 
х 

№ 

палеонтологи копытныхь. Х. Поса- 

третичныя жвачныя Росеш. (Съ 8 табли- 

цами). 1906.Т = Т-+ 95 = 8 ненум. стр. 

ческой Обсерваторш за 1905. г., пред- 

ставленный Императорской Академш 

Наукъ М. Рыкачевымъ, директоромъ Ни- 

колаевской Главной Физической Обсет- 

ватор. 1907. Т-+ П-+ 135 стр. 
А. С. Фаминцынъ. О роли симб1оза въ! № 

эволющи организмовъ. 1907. Г-н 14 стр. 

Восточной Сибири. 1907. [= 57 стр. 

сумма  ‹херментативныхь  процессовъ. 
1907. Т-н 64 стр. 

скихь восточныхъь морей, собранные 

шхуною «Сторожь» въ 1899 — 1909 гг. 

(Съ 2 таблицами, 1 картой и 26 рис. въ 

текстЪ). 1907. Т-+ П-+ 185 стр. 

циркулящи на отр$занной рыбьей голов. 

Первое сообщене. (Съ 2 чертежами въ 

текст и 2 таблицами кривыхъ). 1907. 

Т-+ Т-+ 24 +4 ненум. стр. 

скихъ силурскихь трилобитовъ. От- 

дфлъ УТ. Общее обозрВе съ дополне- 

вями и исправленями. (Съ 3 таблицами 

и 18 ‹хигурами въ текстЪ). 1907. Т-н-. 

ХУ -+- 104 —н 5 ненум. стр. 

1. 

2. 

4. 

ь [71 

Маме Рамо\м. Еба4ез за" Рызбоше рай6- 

016010э1дие 4е5 опи]65. ТХ. Зв подотфез 

розбегаштез 4е 1а Визе. (Ауес 8 р1ап- 

спез). 1906. 1--]1-н95-н8 ааа. разез. 

*Сотпрёе-гепаи Че ГОБзегуафоге Рвузаие 

Сепга] №со]аз ромг 1905, ргбзешё А 

ГАса@еиие Гирёта]е @ез Беепсез раг 

М. Вукабеу, тесбеиг @е ГОЪзегуафоте 

Рпуз1аие Сепёга] №со1аз. 1907. Т--= И-н 

135 расез. 

. А. Еатисуп. Зиг 1е ге 4е 1а зуш1озе 

алз Г6уошоп @ез огоалзтез. 1907. 

Т-= 14 расез. 

*У. Зоз{аКом!6. Зиг Ла ‘етрёгабиге @ез 

т11етез 4е 1а Бфёме Ометиае. 1907. 

Т-= 57 расез. 

. М. РаЙадт. Везрига ют @ез р1албез сопите 

зошше ез ргосёз 4е {егшета оп. 1907. 

Т-н 6Е расез. 

. М. Вгайикоу. Мабёчамх ройт зегуйг & 1а 

соппалззалсе 4е Ла Ёаате 4ез тегз гиззез 

де Гезв газзеш 63 рах 1е звоопег «Ббогой» 

еп 1899 — 1902. (Ауее 2 'Лапеез, 1 сатбе 

её 26 Че551тз еп фехбе). 1907. Г-н. Ш-= 

185 рассв. 

. *А. Коипабко. АррИсайот ае Ла, отсшатоп 

атинсеПе амх 664ез @е ро1550п сопрбез. 

Ргепиёге сотташсайот. (Ауес 2 р!ап$ 

еп 1ех{е её 2 рапспез 4е сопгуез). 1907. 

Т--Г-+ 24 + 4,204. разв. 
Зепп. Е Чег озфазенев 

зИимзсвею ТеПобет. АБ е|ите УТ. АП- 

сешете Офегаев 116 МасШгасеп ип@ 

Уегеззегипсеп. (М1 3 Таш ипа 18 Е 

сигеп пи Тех). 1907. [-- ХУ-н 104--5 

244. разез. 

Затлаве, отм ченное зв$здочкою *, является переводомъ оригинальнаго затлав!я статьи. 
Те Ийте 4631016 рат ип а5%6т1заще * ргёзелие 1а, тадпсйоп ди те ог1оша] и шётоге. 



№ 9. 

№10. 

№и. 

В. Шостаковичъ. Температура воды од- 

ного полярнаго озера. 1907. Т-н 12 стр. 

С. В. Мессингъ. НЪкоторыя данныя къ 

вопросу о зрительныхь путяхъ у кости- 

стыхъ рыбъ, (Съ 2 таблицами). 1907. 
Т-н 18 стр. 

А. Догель. Окончан!я чувствительных. 

нервовь въ глазныхь мышщахъ и ихъ 
сухожишяхь у челов$ка и млекопитаю- 
щихъ. 1907. (Съ 2 таблицами). 1-20 стр. 

№ 9. *У. боз{аКомв. Тешрёгабиге 4е Реай Фит 

Лас ро]алте. 1907. Г-н 12 расев. 

№ 10. *5. Меззтд. Оцеаиез Чоппёез зиг 1а 

дчезой 4ез уо1ез орйаиез сНех 1ез ро1з- 

300$ 055еих. (Ауее 2 р]апсйез). 1907. 

Т-н= 18 расез. 

. ЖА, 0оде|. Тез фегтишалзоп$ @ез пег# 

зеп$ез 4алз 1ез $с]ез осшалгез её 4ал$ 

1епт$ {е1490п$ сЪех ГВоште еф 1ез талп- 

тИегез. (Ауес 2 рапеЪез). Т-н 20 равез. 

ее 

/-2< 
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_ зАНИОВИ ПМИЕРАТОРСКоЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 
ТМСЕМОТЕЕ 

РЕ ГАСАОЕМТЕ 1МРЕВТАГЕ ПОЕЗ ЭСТЕМСЕЗ ОЕ $Т.-РЕТЕВЗВООВО., 

УЕ ЗЕВЕЕ. 

00 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОТДЪЛЕНЮ: | СЬАВВЕ РНУ5100-МАТНЁМАТ!ООЕ. 
Гомъ ХХ. № 1. В Уо1аше ХХ. № 1. — 

В >) 

508 ТУНИЗТОТВЕ 

‚РАБОУТОГОСОВ ИХ ОСТ 
РАВ 

\Уалле Рау1Лоуу. 

т2. 

_ Я бпоботьез розберНанек 46 а Визу, 

Ауес.8 р!апсйев. 

(Риёзеще 1е 26’ ос1обте 1905). 

| 

| “ С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1906. 5Т.-РЕТЕВЗВООВС. 





30 29 1908 

ЗАКИ ПМИЕРАТоРСКоЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 
МОЕ ММОТЕЕ 5 

РЕ ТГАСАРЕМТЕ ТМРЕВТАГЕ ГЕЗ ЗСТЕМОЕЗ ОЕ 5Т.-РЕТЕВЗВООБС. 

\ИНЕ° ЗЕНЕЕ. 
ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОТДЪЛЕН!Ю. СГАБЗЕ РНУ5$100-МАТНЕМАТГООЕ. 

"ПГомъь ХХ. № 1. } Уо11ае ХХ. № 1. 

. т Ее. ВЕ [> №. > 

ЗОВ ГНТОТВЕ 

РАГКОХМТОТОСОСЕ ПЗ ОХСОТЕЗ 
РАВ 

ЗУКагле ТЕ? уЛоуу. 

о&- 

Бебпофоньех розбегНатез 4е [а Визе. 

Ауес 8 р!апсВез. 

(Риеёзеще [е 26 осфобте 1905). 

= 

(.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1906. $Т.-РЕТЕВУВООВС. 



ГПиргииёе раг огаге 4е ГАсайёлие Гирёг1а]е аез Заепсез. 

МоуешЬге 1906. < 5. а’О1аеъитд, Зесгёбалге регрёие]. 

Поургивеме ае ГАсад6пие Ттрётг1а]е аез Заепсев. 

Уа55. Озёт., 9 Пепе, № 12. 



Та Ме 4ез шайетев. 

Сетлаае её Вомаае. Арегси свпёгай ....... 

„А1сез 1ай}гопз Эажк. ое в зо 

.А1сез 10355 Н. у. Меуег. Арегси оёпёга] ... 

„А1сез захтиз Е1зсВ. . 

_А1сез {0355 Н. у. М. 
Сегоиз еитусегиз А1Ч. 

» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

Сетоиз сё. сегйсоттлз Вал. 

Сети вр. п. 

Сетхиз @арйиз Гоз5з Е1всЬ. Арегси сбпега].. . 

Сетоиз ›» » 

'Арегси селета ел оне 

ОЕ 6 обоев 

(Ведтата: Ров]) ..... 

ФЕЕабегли ого. ..... 

Сгапе 4’ЕЕзбегиоиго. 

» @’Азтасвал. 

э. ае Кадар 

» Гешейе 4е Карап. 

»' ‘Че Влаваш. - и. 

»  @е Т1гавро] 

Сетоиз ртитадетиз Каир. . съ ане 

Сетоиз @артиз роззз Е1всВ., тёо1оп 4е Пепа. .. 

Сетриз Зататаиз. Арегсиа сбпёга . 

Сегииз Зататаиз 1055118 Ом. иене 

5019 Фалеса 703815 1атф. ен ьен 

Возаае. Арегса с6пёга] 

„Вч50т ртзсиз Н. у. М. ае Ттавро]. ....... 
» О ЩИ о бооровюевоас 

» ОЕ бр ороазосовв о 

» о УШАМИ ее ЧИ 9 Ве 5 

» й ев в оо ооообвос 

Воз рубтадетиз Во]. Арегси сбёпёга! ... 

сопу. де Виа тзЕ 

Тлуоше 

» » »  со0цу. ае мои к ... о. 

» » » 

Воз Заитиз 1088$ То. 

0550$ 105515 Ви. 

Вёрагийоп обоотарвапе. . 

55 
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3616 пофопбез розбегМалгез 4е ]а Визче, 

Сегу1аае еб Вом1аае. 

Еп аБог4ап 1’6ба4е 4ез АтмодасвУез розИегЫалгез ае 1а Вазые ]е 4015 з1епа]ег-амаптё 

$008 ]а рацугеёё де оплёез 4е 1а, 1 ёгайаге зиг себе диезйоп, дай пе: фоцсве дие 1е огопре . 

дез Б@6подотбез. Оп {гопуе сВех дие]9ез албеигз Гли@1са оп 4ез {гопуаез де а1уегзез огтез 

Ё053Пез дапз 1ез 46р0ёз дпабегпалгез, талз оп соппа16 реп 4е Чезстаропз 4е сез гопуаШез. 

81 оп пошше: РаПаз, Е1зепег 4е \Ма1аве!1ш, О7егефзКоузКу, ВоиИИег, Елсйма[а, 

Могатапи, ТевегзКу, оп апга рейё-@ге 51па16 $013 1ез ра160п60102156ез дай оп 121836 

1ез езстрЫопз Чез огтез еп диезйоп. ИП ше зеш Ме раз ие 4е 4оппег 1ез ш@еайопз 

Ызог1иез ропг свасипе 4ез езрёсез дие поцз аПопз @6егте, роиг {аше птеих геззогиг 1а 

уа]епг дез {гопуаШез попуеПез. О’аБота ]е уеих &пишёгег 1ез тпафётаах дие } ’а1 ри тит 

роиг сеё опугасе, стасе & 1а отал4е сог@1а]166 ауес 1адиеПе опф гёропи & шоп, арре! 1ез 

Ч1уегз зауалз её 1ез спе 4ез шизёез поп зеетене 4ез Оуетгз 6$ ша1$ епсоге 4ез. у1Шез 

еп 6101еп6ез @е поз сештез зеаепйаиез, феПез дие КПегзоп, ЕКаёёгтепфойго, Татеп. 

Топз сез шайбг!амх аррагНеппеп ах 3616 подошез; 1ез Виподотез тапдиене сотр] ещеп%. 

Те роззёае ршазеипгз Фогтез фгёз шЁбгеззатбез 4ез Оегоае её дие]диез гез{ез .4ез“Бо- 

лаае дез епу1гопз 4е Т1газро|, сопу. @е КПегзоп, отасе ах з011з дез Мгз. бозспкеу ев 

её З4$етрКоузКу, 901 оп п1з Беапсопр @е уегуе ропг ргосигег & 1’ОшуегзИ6. ае Мозсоц 

‘сез ртёееих гезёез Ё0ззПез, а1з1 де Беапсоир 4’апбгез оззетепвз р зетойь ёсгИз раз 

фага, Верйаз, Путотегиит ев. 

Мг. Зоко]ом п СошШё Обо]ос1дие @е 5&-РёетзБоиго ш?’а о ропг ГР6ае . 

тезвез 4’ип сгапе 4е балда роззЦе фгопуб далз 1е. сопу. 4’Азбгасвал. 

Мг. ВегезоузКу @’Ойезза, а пиз & ша @1зрозюп ппе рагые 4е стале ‘4е Оегоиз еиту- 

сегиз, вва]етеш 4е Т1газро], ди! а ри сотр164ег 1ез шафемалх Чие ]ауалз @апз 1е сарте 

56010°1де де ГОшуегзИ&. 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 1 



2 Млете Рлугом. 

Ееи 1е рго{еззеиг Эб$оикепего!) 4е Кахтап п’а албог186 Че фтауалШег 4амз зе 

соПесйопз роиг бфба@ег сВех м 1ез оззететёз @ез шалаш етез розбегалгез её ш’а регииз 

4’етрог(ег свех шо! дие]4иез р1ёсез роиг ропуо!г 1ез 6ба@1ег раз ИБгештеп&; {е]8 500: 1ез 

тезбез 4е Ризоп, 4е Сегоиз еигусегиз, 4е Сегоиз Фагап4из, Чарфиз, Эда, Айсез. 

Мг. С]алт, спе! ди шизбе а’Екафегтетфойго, т’а епуоуб дие]диез БеШез рвофостарШез, 

{без раг М. Тегеспо{ 4е Оегоиз еигусегиз дие ай 616 ап тизбе ауес Ралбомзай1от 4е 

Мг. С]айг. 

Мг. 5]оухом, Атесеаг 4е Г6сое погиае & Тишеп, сопу. 4е Тофо]зк, ш’а епуоуё 

дие]иез рпофостарвез Чи зди@ейе 4е Бот ру1зсиз, Чтопуб дапз ]а гтулеге Тига, её ш’а 

сотти14и6 ]ез шезитетелз 4ез оз 4е сеё апита], се ди1 а ргоуода6 шоп 46 @’аШег 

вфидтег сейе р1ёсе ишаие & Тишеп, ой }’ал 646 тесие раг Мг. 510ухо\ амее 1а раз стапае 

сог@а] 6. 

Тез рВобюостаршез дие ]е ргёзепфе 161 оп 646 рг1зез 4алз ]е шизёе 4е Кахап, 4е Татеп 

её 4’ЕКкаф6гтетойге раг Му. ]е ргоЁеззеиг А. Р. Рау1о\ её А Мозсой раг по1. Тат геси 

1ез рпобостар вез 4е 4еих Ъеаих сгапез 4е ВБоз руитдетиз ае Мг. БсВ\е4ет, @тесфеиг ае 

Рёсое «аззаие 2, Вйса. 

Г.ез гезёез @’.41сез [0555 Чит 1п’опё зегу1 4’6ба4е 0опё 646 4оппёз ам саЪшеё 269]0- 

‚ 9194е еп рагие раг Мтз. Рт1оогомзКу её Масп13Ку; сез гезёез ргоу1еппепё дез фюпг- 

Ыеёгез дез епугопз 4е Мозсоп (Мзе Ве). 

Зе роззё4е 1ез гезез 4е Бошаае, 1ез 4епёз, 4е Гашуетзиё 4е 38. Р&етзБоиго, ди 

1’опф 666 ргёббев ропг Г6бие ауес 1а реги!з;0п @и @тесеиг и сабштеё с6о]оз1ате, 

МТ. 1е ргоеззеаг Тпозфтапиеу. 

Фе РОшуегзцеё ае Тоцтеу ]’а1 геси р]азеитз 03 де шешфгез её @еих ЪеПез талащез 

@’ип Сетф, стасе & 1а сотр]алзапее де Мг. 1е рто!еззепг №. Апдгопзз0у. 

О’ипе огапае итрогёапсе опё 646 ропг 1101 [ез гезбез де Роз руйтщетиз @’Есоззе, дез 

Сетядае её 4ез Возз4ае дез сауегпез 4е Эфёме её Гпирогале соПесйоп ди Ог. Ваше 6 её 

де ТепегзКу, де ]’а1 ра 6ба1ег далз 1е шизёе хо0]о21дие 4е 1’Аса4ёпие 4ез Бслепсез 4е 

36. Р&егзБоцго ауес ]а реги1зз10п ае Мг. 1е @гесеиг \, ХзепзКу. 

Ропг ропуог пеих Ёайте 1а сотрагал1зоп 4ез гезез юззПез ауес 1е5 огшез гарргосввев 

ууалбез ]’а1 фтауаШ6 ам шизбе 200]0о1дие её ам шизёе де Гапафопие сошрагбе & ’Ошхуег- 

зИ6 де Мозсоц, этасе & ’алот1ва ют алта е 4ез свеЁ 4е сез пшизёез: Мгз. Т1еВошиагоу, 

МепяЬ1г её Косеуп1Коу. 

Ерйп } ’а1 ри ше ргосигег 1ез рвобостарШез ди здаее 4е Воз ууитиденяиз, зе топтать 

ап шизёе 4е апафопуе сотрагёе 4’Тепа стасе & 1а, регизз10п ае Мг. 1е @тесбеиг Малгиз. 

1) Сеё оиугасе а 66 ргезаце фегишё апап@. ай | ропуог пШеих фталаег. Юалз ипе стап@е рагые @е 

арт1в атес ппе ргофоп4е Чощеиг 1а, шогё 31 забНе её 81 | шез фгауаих оп гепсопёге се сВег пош, се ди! ше #ега 

шайепаие 4и рго{евзеиг ЗфомКепфегй, 41 а 646 з1 | сатаег ропг 11 ]е рав гезресбиеих зопуетг её 1а раз 

отап@ Чзлз воп ашопг ропг ]а зсепсе её з1 обпёгеих @е | ргоопае тесоппалззалсе. 

уепг еп а1е 5 4015 сепх дий з’а@геззалене & 111 ропг 



Тиз ЭЕГЕМОТОКТЕ8 РОЗТТЕВТАТВЕЗ ОЕ ТА ВоЗ9тЕ. 3 

Сез рвофостаршез опё ди ше зайзЁалте дио1дие еп рагйе, ропг а сотрагалзой ауес 1е; апёгез 

оззетенв$. 

Техрише 161 ша огофонае её зтсёге тесоппалззалсе & $015 сез Меззеитг дай п1’00% 2146 

& гбппиг ройг се опугасе {юиз сез шайёмаих зс1епайаиез @1зрегзёз Чалз ]ез 41уегз шизёез. 

Маестё 1ез 10пез уоуасез (ие ]’епйтергепаз ропг пмепх соппайге се дие роззёдет 

1ез @уегз плмзбез 4е 1а Ваззе сошше тезез №05зШез, И ш’езё широзз!Ше 4е ше Ъогпег & се 

дие ]е ршз уош: регзоппеПетень, её арргёсе Беамсоир Ра14е аптсае дие ]е гепсошге сей 

1ез регзоппез, дит гезёепе раз ргёз @е сез г1еВеззез 51 6]01опбез ае Мозсоп. 

Ге д2зететё 4е сез гезёез +0ззШез пе рец &те ш@1иё ахес 1а шёше ехасН иде роиг 

$01з. Ропг 1а р!арагё 4ез (гопуаез розИегНашез поиз п’ауопз дие |’1п41са@ол ргохипауе; 

$21506 с’езё Ла гриёте дай 1ез а 15 ап ]опт, ой Реаа сошапф дапз 1е тауш. Еб еп @6ст1уат 

сВасипе' 4е сез р1ёсез ]е 4оппегал ф0%ез 1ез шасайонз розз]ез ройг зоп е1зетепё. Те ]е 

4015 ш’аттёег ропг @ёсгиге 1е э1зетепё 4ез оззетеит{: уепапё 4ез епулгопз 4е Тлгазро], гопу. 

де КВегзоп, сошше ргёзеталф ип 46рбё @6{егициё 4и1 ргосиге 1ез оззешенз ериз р/- 

з1епгз: аппбез её дле }’ал еп 1а розз0 6 ае у1зКег по1-шёше р/лазеитз #013 её а’еп гесце!Иг 

@ез оззетеп{з её ез содиШев. 

Т.а, алое талита]ос1дще 4е сеще 1оса146 {а а6]а ап ргеплег афота, Рипргеззюоп 4е 

1а аше поп огаташе розИегате: ’Еерраме её 1е ВоеиГ у зоп 6погшез; 1е Се’[ ез6 тергё- 

зепёё раг дез Гогшез пошЬгеизез её гагез; 1е Аиосегоз езё реа пошЪгеих. Еп вап 

сейе Фаипе 4е риз ргёз оп агмуе 2 зе регзиа@ег дие 1ез Фогшез ай з’у фтопуепв зе 91 т- 

пет 4е ]епгз соггезропдалз #апсветепе дпафегпалгез 4ез алёгез 10са11465. (’езё се дит 

_п’а Югсб 4е у1зНег Тгазро! её а’у ёбаб1ег еп 46а! 1ез 46рбз гепёегтале 1ез оззететв, 

её 5 абегттег ]ез содаШез дит 1ез ассотраспепв. | | 

Тез @опибез 4е 1а, ПИбгафиге зиг севе 10оса]146 пе 301 раз пошфгеизез дио1аие 1е эга- 

у1ег 4е 'Глгазро] 216 аб гё Рабепоп 4ез сбо]осиез 46], дериаз раз @е 30`апз. 

Вагров де Магпу *) а (еп 1869) з1епа16 1а, Вале феггаззе ‘ргёз 4е Тгазро], сотрозёе 

би 10е3$ еп Вашё, раззатё аа за е её аи отамег ди1 геегшеп Рамота асйайтозаез Оезв. 

её 1е5 @6Ът1з 4’Оио, ди ф6то1етеп& и сагасёёеге Йиу!а] ди отамег. 

_ Еп 1873 Мг. $1ш2о\, @апз з0п опугазе зиг 1а, 26о1ое @е 1а Веззагаме?) з’аггёве 

аззех 1опспетеп& заг 1а аезстроп дез епугопз @е Т/газро] еп сёпега] её зиг сеШе 4ез 46- 

роёз 4ез заЪез её ди стамег ди! гепегтеп® ]ез оззетет; 4ез татетгез её 1ез содиез 

@’еап Чопсе розбегИалгез, ш@6ез ауес сеПез ез 96роёз загта#аиез. (Маска ропдегоза, 

Оатфит Е Нота ес.) Тгалйеиг сопзаёге сез 46рб{$ сотше Пе р{ейзсёпе атаепт, 46розё раг 

1ез стап@з соигалз зе ап1оеале 4п пог@ уегз ]е зи4, се ди1 репё & те &6то1епё раг 1е отамег 

её 1е5 №]0сз еггайдиез 4ез госпез зИиг1еппез её сгёбасвез, @6уе!оррёез Чалз 1а баее, 1е 501У. 

4е Катепе-Род013К её дапз 1е пога 4е 1а, Веззатаые (р. 475). 

1) Вагро$ ае Магпу.. Оезсг1рё. с60105, ди соих..ае 2) 5. 51щ2о\ж. Пезсмриоп в60]ор1аще 4е' 1а Вез- 

КВегзоп. 1869. р. 40. зата/уе. 1873. (Еп гиззе.) 
1* 



4 Млк!е Рлугром. 

Палз зез опугаеез, ди! оп аррага раз фата, Мг, 51120\ тейепё ай ртамег 4е 'Т1- 

тазро! её 1е сопз1@8ге соште сошетрогали ауес 1ез 46р0{з Ниулай Ш: 4е Тазапгое её 4е Ки- 

{сВагоал, тепёегтали& 1е3 тётез гез(ез №оззЦез: 2/ерйаз атйчииз, Уилрата сЁ. зибсопстта, ейс.1) 

Тойз сез 46рдз, ‹]азз6з рат Галйеиг @алз (е росёте её {е ро-росёте зо зупсготдие8 

з@от Галцеиг, ауес ]ез шёштез 46рб4з имегтё0алгез ргёо]асла]ез 4е ]’Еагоре оссл4ешае. *) 

Епйр @апз з0п оцугасе ра]60160]0е1ие 3) Мг. Б11хол\у доппе ипе Пе 4е #033 Иез ди стамег 

де Тигазро] еп 1е 461 е1тапё ощ]ойтз сошше @6р0ё ргё]асла. 

Мг. Боко1о\*) сопз1@ёге 1а феггаззе Ае Тигазро! сошрозёе 4е за е еф 4е стамег 

сотте ютша@юоп Ниу1а]е, аррагбепапё еп рагйе а& Расе 4и росёте зирёг1еиг (роп@дие её 

розё-ропйаие) еп раг@е ам 703 рИосёте (р. 128 1. с.). 

Лапз 1е фа Шеай Чи! ассотраспе Гопугасе 4е Мг. Боко]о\м зиг 1е Маз-Глал 5) 

Ращеиг. (1аззе 1ез 46рбз 4’езм допсе ди Заа @е 1а, Вазые (@ез 1оса146з 5е фгопуап® Вотз 4ез 

оастегз) далз 1ез {етрз: рубДасй, 1’ маса, 1’ ицегПасии. 

Соште №053Шез сагасёет1Нацез рог сез @6рбёз з0пф т@19аёз: Еерйаз годоттеги, 

Рамата айияата, ТаНодурйиз пайсоз4ез, Птеззетзва рогутотгрйа, Сотбасща (гаге) дит зе 

{гопуеп& 4’аргёз 1ез @оппёез ргёсё4етцез далз 1е сгамег ае Тигазро]. 

Мг. \. ГазКатеж °) сошратаюф 1ез 46рбёз 1асизбхго-Науаах 4ез епу1гопз 4е Мей- 

ро ах @6рбёз Ниуаих 4е Тлгазро] 4691е1е сез Чегиегз з0из 1е пош 4е 46р0з риё- 

Даса ол Лепг а, 66 4оппё раг Мг. 510. 

Те 4013 зепег дие раз ип 4ез опугасез с65 161 п’ез6 ассотраепё 4ез Ясигез дез 

ГоззПез пошиёз 4апз сез 46р06з; зопуепё оп пе фгопуе раз шёше 1е пот 4е Галиеиг @’езрёсе 

ГоззПе се дит етфаггаззе ]а, сотрагалзоп. 

Пе ша рагё ]е пе егай ди’т@1диаег 161 1ез сода ез дит зе {гопуепё дапз ]е стамег 4е 

газро! шёште, ди! а ргосиге 1е; 03, диап & 1еиг Чезстриоп её амх Ясигез, се зега ГоБуев 

4е шоп опугасе 401 её еп уоте 4е ргёратайоп её дит тешегтега ипе 6и4е авале6е зиг 

дие]4щез алёгез 10са]1665 Фа шёше соцуегпетей®, ауап гаррогё ам пёше зп]её. 

Г.ез сатт1ёгез да’оп а ехр1о16ез еп 1903 & 41013 ЕКПотёгез 4е Т1газро] роиг 1е за е её 

1е стам1ег, опф 646 А абсопуегв 1е 1015 @’ип КПотёте. Оп ропуа у уой: 4ез сопрез #га1еВез 

репйап& +01% 1е фетрз 4е Гехр1оМайоп ди1 4иге @ери1з 1е ргибетрз ]азди’а, алотапе. 

Тм а6]А з1епа16 ам соттепсетет& 4е сеё аты@е, дие 1’Отшуегзив 4е Мозсои 401% ипе 

отап4е раг@е @’оззетет{: ргоуепал 4е Т1газро! А Мгз. дбозсВКеуйсВ её ЗфетрКоузКку 

её с’е56 ауес се @егшег дие ]’а1 у1з16 1ез юса6з [ез раз пиёгеззатйез 4и 41316 её с’езё 

111 901 ша, {оп]оитз Беаисопр сб тез ехр1ога®опв. 

1) 5. 51щ2о\. Меце РИосйпаасег. Задгиз$]ап 43. 4) М. ЗоКо]о\. Нуйгосео]0=. ОтёегзисВипе. 1896. 

1885. р. 198. 
2) 14. Глг Егасе йЪег @1е Ра]аеопфо]. Велевипсеп 5) М. Зоко1ож. Мз-Глпал. 1902. 

ег пепгизззсВ. Меос. 1807. 6) \. ГазКатеу. ВесВегсвез сбёо]ос1ащез @е 1а 

3) 7. З1щ20.  @бео]ослзеве ип@ ра]Аотф0]. Веофасв- | рагые З— Е. 4е 1а, ЕепШе 17. 

фипоеп. 1900. 



Тез ЭЕрЕморомти$ РОЗТТЕВТТАТВЕ$ ОЕ ТА ВоЗати. 5 

Та, шеШепге сопре дие ]е ри1з доппег ропг севе 1осаё (3 Ем. 4е 1а, уШе, ргёз аи 

сВешш @е {ег) езё 1а, зшуаще; ]е Гай ргзе еп 646 1902 её 1903. 

1, Тегге убоее, а рей рае ее: але а: и. 

Тао 60:46. уарие о аа а се безе, 2 » 

» ОЕ уегаАйге ауес Чез сопсг6Нопз МапсНез 1 » 

Зе БаШе, рЯЗЗАНО 20 а ое 0.30 м. 

4. Агое’ ощсе ауес Ч ее, занавес чер 1 м. 

5. рае её стамег Мапсз её ]аапез @’ипе 4гёз огалае 

бралззеиг, гешегталё 1ез оззетеп5 дез тали! 6гез её ]ез 

Е Ск с. НИЕ 15—20 » 

Гез за ез опё ипе со]ога&оп $апёбё Бапеве, 4а140% уаппе раз оп шошз с1ате оц 

Гопсёе её ппе эётаИса оп 4200$ раз гёоаёге, {ап606 оБШдие. Тез оззетепёз пе з0пф раз 

915розёз Чапз 1ез соисвез а6{4егитёез и стахлег, таз зе $гопуепф раг р]асез раз Вал оп 

р!аз Баз. 

Гез сода Шез 3016 41зрозёез раг п1@з; еПез зоп$ $гёз пот теизез аз дие]диез епдго! 

её абзещез дапз @’апбгез. 

Те за Ме риг, Пе огамег её шёше 1е сопо]отёга& раталззеп ге шаге сотште 

шайее ропг 1ез оз её ропг 1ез содуШез, с’езё &, ге ди’оп 1е5 &гопуе ёсетепё 4алз сез 

{г015 госпез. Раг р!асе опё уо 4е сгап@ез шаззез 4е отаулег зоН4етеп спиеш6 4е зоге 

91’оп а реше &1е саззег; раг р1асез И фбошфе ЁасПетеп еп плеЙез. Га ргшерайе госве 

901% езё {огтё 1е стамег с’езё Пе Цех 4е Фуегзез сошептз её 4е ютше @геще: фал06 се 

$016 4ез шотсеаих р!з оц п10113 аггоп913, {21406 Из сопзегуеп @ез апе]ез $0 & #1 а1епз. 

Т.е огёз @оппе 4ез саПеёз раз аггоп@1з. Раг р]асез ал 4гопуё 4ез шогсеаах @е зае с1- 

шеп{6, ауес ез содиШез загтааиез (Масёта, родойса, Сат@ит Е отд). (С’ез$ 11 дие ал 

оц разеигез даез 4’пп стёз гоисайге Аброигуи 4е №0331Цез; шал1з с’езё зигбоп ип №106 91 

а а ге топ аепИоп. О’6ай ип атаз 9’Вайгез $гёз Меп сопзегубе$, герозал зиг ип зир- 

рот 4е етаег. ез Вайтез оп 646 а’ипе ЪеШе сопзегуа&оп зигвои @апз Рицёгеиг 4п Ыос. 

ЕШез валет реё\ез, 4’ипе сошеиг $гёз @алте, её ]е сго15 ропуолт 1ез таррогег & Озй’еа ае- 

сизза Софиап@ (1869, зепге Озйгеа. Р1. УП). | 

(66226 ву1@еттеп& ип Ъ]осе аггасВё 4’ипе госве её аррогё6 1с1 раг 1е сопгапё; Па 646 

сопуегё е за е её и стамег Вп се ди! а рг6зегуб 1ез содиШез; 1е стпепё 6балё {гёз дог 

1ез содиШез пе зе 3014 раз Ч@аспёбез 1ез ипез ез алёгез. 

Та, раз отапае диап 6 4’оззетеп{з гейтез 4е сез сагт1@гез @пгап® 4ез аппбез арраг- 

Че ах Е ерйаз, дай ргёзепвепе ип {тёз стап4 1066тё6 раг ептз сагасфёгез Чепёайгез, еб пе 

репуеп& раз $00 & #16 Капепешет &те гаррогё6з & Е]. тегийопайз ой а Е1. апйдииз. Те 

@1зрозе @’ип стат пошфге @е 4епёз 41 6гелез (4епфз 4е 1а1% её шо]алтез), её ]е ри1з з1юпа]ет 

9ие разеигз Фешге еПез, сат4ап& 1е сагасёёте 4е 1а Гогте 61агсле ез деп 4’. те’ 

фота роззёаепф 1е потЪтге 4е 1атез гёроп@алф р1а66$ & сеПез 4’ 27. аййдиив. 



6 Млвле Раугом. 

Н. тетаотайз ратаф роигёап ргёаоттег се ди! зе уой алзят Чапз 1е5 егалёез @1- 

теп81015 4е5 оз 4и заие]еще, ди1 в016 {гёз еп гергбзепё6в 4апз пофге соПесйоп. Те фе пе 

Рйз дие шепйоппег сез. фогшез 51 пиёбгеззалйез ди! {егошё ГоЪ]её 4е шоп зшуалё опугасе, 

ой еПевз зегопё 6ёи@16ез её @6сгИез ауес ф0из 1ез а6{алв. 

Га сотрага1воп обпбга]е дие ]?а1 гаЦе пе ше регшей раз 4е яепаег 12, ргёзепсе 4’. 

рийтядетлиз рати сез 6] 6рВал8. 

Ол аще огопре шёбгезваю ргёзещенф 1ез сегу16з, рагпи 1ез дие]5 фе роззёае {сев 

1айРопз Воуа ОажК., Сетоиз ситусегиз АЛаг., Сегоиз 4арриз роз Е1зсйв, Оегииз зр. п.; 

поп ауопз епсоге: 250% р7йзсиз Н. у. Меуег, Воз руйтдетйиз, Еитосетов р. 

Тез сода ез 1е плепх герг6зел&6ез 4апз себе сатг1ёге аррат@еппен& аах огтез зшуалиез: 

Риидта айтяата Кип. 

Рамата оилрага уаг. стаззит Мепт. 

Олло Бааоиз уаг. тепоттиз МПВ. 

Оутепа (Сотысша) Питлтай8. 

Эрроетит зойаит Зал Ъ. 

Се 301% 1ез _Рашатез еф 1ез Ожло дит рг6от1теп®; Пу а епсоге дле]аиез сазфёгородез 

(Маапорзаз, Таиз а еф элитез), её ди] дез 1033Пез Нгапсвешепй загтайлатез, Мас’ а родойса 

уаг. Рабчапа Ногпез (\УПеп. Вескеп. Р1.7. #. 3); Сах@иит рсайип-ЙПНота ата. (Меое. де 

Веззатаме Т.21. Р|. \. 1.1.2.); Себйиит Раий Нбтпез (№ ос. у. Заег. Т.П. Е. 6). 
Опе]апез ипез 4е сез содиШез зе з0пё {тёз Меп сопзегуёез; р. ех. ипе огапе Масга 

п’е56. ие саззбе, па1з раз 4ифоиё гощ6е; 6ап415 дие 4’алгез зопё {тёз гош6ез. 

; - Тешёше саз езё ропг 1ез Осгййиии. Сатаиит ЕНота ез6 фоп]оптз саззе её гошё, 

роззёат ипе содиШе раз шишсе. 

`Серепдал 1а р]ирагё 4ез Рамата её зигфопф Эрйоеит, 40 1ез содиез 3006 Меп 

т1псез, 300% ргезаие $01$ епйегз, поп са3365, её раз 4и 601% гоп]63, се ди! абтопге Пе пмеих 

епт асе @16гепф. (ие езё @0пс сеё асе? 

Т.а, сотраталзоп де ]’а1 !аЦе 4ез тезбез ЁоззЦез @е се дгайлег 4е Птазрор ахес сеих 

4ез @6рбз зеш аез 4е 1’Е горе осс1еша]е те регшеф де сопстге, ди’П8 опф аррагбепи 

ам р1ебзюсёте 1е раз апаеп, 41 сотгезроп@ ах 96р0%з ае МозрасВ еп АПетаспе её @е 

Еогезё Вей еп Апеегге. С’е5ё зигфоив 1а ргёзепсе @’.А1сез [ай {гопз, Ютте 1гёз гаге, соп- 

пие Чапз ]ез 4еих 10са 6$ поттабез, её 1а этапе уат1201166 дез елиз 4’ ерлаз ий регией 

де Ёааге`се гарргоспешепв, оиёге 1ез Рафибйта еф 1ез апфгез содиШез Ниу1аПез. 

Лапз шоп ргоспали оцугасе 41 гепегтега ипе езстр@оп абаШ6е 4ез @6рбз розё- 

фегйалгез де ЧФуегзез 10са1$65 4 сопу. 4е КПегзоп, ]е 4оппега1 алз31 ипе сошрагалзоп а6- 

{а6е 4е Па алое @е сез 1оса1 663 ауес се!е ае МозраеВ, 11 ]е пе уеих дие з1епа]ег 1а, 

этапе теззет асе 91 ех15фе епёге ]ез оззетепёз её 1еиг шойе 4е сопзегуайоп 4е Моз- 

Басв её де Тлгазро], теззешалсе 41 ш’а 166гаетепе гаррёе 4алз 1е шизве ае Егапс- 

оф з./М. её ае Багшзбаай, де }’а1 15166 репаалё сей 646. 



Тлз БЕБЕМОРОМТЕЗ РОЗТТЕВЛТАТЕИЗ ОЕ ГА Во Я 

А]сез 1айЕгопз Замке. 

Р|. 1. Ею. 1, 14,2, 24, 3. 

\. Воуа РауЕ1тз. 1886. ВтиазВ резюосепе МаштаНа. Р|. Г. Е. 1, 3—5. 

Налз РоВ]12. 1892. Те Сегу14еп а. бтаетевев. ОИиу!а]-Тгауегии. Е1о. 16а, 165. 

Сефе Гогше 31 6 гапое 4’А6ез а 646 абсгЦе её Воитёе раг В. Хам 1щз 4е Еогезё Бед 

де Стошег её @е Мог, @6рбёз ди! оп ргоуодиёз @6]А 4ез 41зси$10пз зиг ]1еиг аррате- 

папсе ам рПосёпе зарёмеиг ой ап р]е1з6осёпе шЁпеиг. Мг. РамЕ1щз 1ез гарроге ап 

р1е1зфосёпе. Тез гезёез 4е сейме огте аёсгИз ]азап’А ргёзеп, сопз134еп еп Апе]ефетге 4е 

р!азеитз шогсеаих 4е Ъ013 ауес дие]диез рагНез @е сгапез, ди? 300% Воитёз сВех Ралцеиг, 

дат зоиПепе Гех1звепсе ехсерйоппеПе 4е сейе №огше еп Апо]еегге. Роиг{але Мг. РоВ11%, 

еп 1892 а 46сг! дие]диез ЧеЪтз @е 013, ди’ 14епйе ауес .416ез (ай Ёотз ЭамЕ. (ез 

р1есез рго\1еппепе, @’аргёз Галиеиг, 4ез за ]ез Яау1а{ 3 ди р1е1збосёпе шоуеп 4е Талрасв. 

Те попз у0у0п$ Ясигёез ощёге 1ез №013 #013 шо]алтез зирётеигез её ипе шо]алте пётепге. 

Мт. 1е Пг. \йзё @апз зоп фтауаЙ 1тёз пибгеззатё зиг 1е рПосёте её 1е ре1зфосёпе 

апстеп @е Трйгшееп Г) @1зсще 1а фгопуз Пе 4’Асез (ай гопз РоВИ= 4апз Пе Тгауегыи 4е 

Тапфаей её Рафгие ап отахлег @е Баззепфоги. П @6ег16 её Нопге ае 1а тёше 10саё6 депх 

шо! а1гез шЁтепгез, ди’ гаррог{е А 1а шёте езрёсе. Те ргис1ра] сагасёёге дит №6 415йп- 

эпег А/сез (ай [готз 4’. Асез райтафиз аля! фае @’_А1сез [03318 с’е5ё 1е теггайт 4гёз ато 

её 1ез стапдез аппепз101$ 4е 4епёз. 

Лалз Ропугазе 4е Мг. Магфеп2оп «Оег Ее», сопсегпал 1а сВаззе её арраги еп 1903, 

]}м 1топу6 Яоигёе 1а, рагйе розбёчеиге 4’ип сгапе 4’.16ез {ай]гопз ауес 1ез 4еих 013; сеё 

бепап Шоп езё сопзегуё @апз 1е Мизёе ае Маши, зеоп Гшаеайоп ае Гащеиг. Гал уц 

_ Яойгё ип шошасе еп р!ге 4п шёше ехешр]алте @апз 1е сабфа]осие де Мг. Ктапи (№ 95), 

@алз 1едие] Й езё 469116 сошше ргоуепалё ди ре1збосёпе 4е Мозбаев, ргёз УезЬааеп. 

МаШептеизетеп, ]е пе соппа1$ раз 4е дезегриоп 4е себе р1ёсе, 1а раз сотр! е зоиз 1е 

таррогё 4ез 601$ саг попз уоуопз 161 ппе стап4е рагые 4е раме. Та ]атоеиг ешге 1ез деих 

Бо; ае 1013 езё ш@1диве сВех Мг. Ктапи 4е 180 сш. № из а]опз @оппег ипе аезсграоп 

еф 1ез Ясигез 4е поз гезбез ЁоззПез Че себе югше &гопуёе ргёз 4е Т!газро! 4апз 1ез за]ез 

её 1е стамег. Се 506 а’афога 1ез гезбез Чип №013 салеве, гаМасВё & Гоз Нота]. РИ. Т. 

Е. 1, 14а. Па 666 сазз6 еп ршазептз тотсеаих, дие }’а1 ри тесоШег еп ипе р1ёсе 1опепе 

де 61 сш. Гопопеиг Че Роз Ёопёа, Чери 1а зибаге шёб1апе уазди’а 1а Базе би 013 езё 

де 13 ст. За рагйе зпрётеиге поп зоп@6е ауес 1е рат16ёа] езё 1опсие @е 7 ст.; 1опопеиг ди 

шеггали езё Че 61 сш,; зоп 606 ехбегие @]аго1 езё сазз6. Га гозейе 4тёз ргопопеёе езё 

1) Ог. \УйвЕ. Раз РПосап ипа @аз АНезе Р1Ле1зо2Ат Тйгтоепз (АЪВапа1. МафитЕ, безеПзевай 2 НаПе 1901. 
ВЯ. 23). 



8 " Млвте Рлугом. 

аггоп@1е, а1п81 дие ]е соттепсетен и Ъ018, ди! а 161 28 сш. зиг ]е роигфоиг. Биг 30 сш. 

де 1опеиеиг, ргездие зиг зоп мШеи в0п сошоиг 4еу1епё га етепф сошргипё, оуе, её раз 

п1псе; П п’а 11 дие 23 сш. Раз 10 И сошшепсе & з’ар]айг её 1а загасе апёётеиге 4е 

сейе рат@е, ргёз 4е 1а сазвиге, езё ]агое 4е 30 сш. 

Сез 4ппепяюпз @6тотге дие пофге ютше а 646 раз стапае дие сеПе де ’Апе- 

{етге; раг 1а Югше 4е зоп 013 её 4е Гоз #гоша1 еПе геззетЫе 2, сейе егшёте. Тлехет- 

р1алге 4е Мг. Ров = зешЫе зе а1з@пеиег раг 1а Фогте 4и шеггалп, 41 езф {тез Агой, поп 

атди6. Оиапё А 1а ргеплёге фгапспе, ее п’ех156е раз 4апз пофге ехешр]алге; @’аргёз 1ез 

ниепз1018 сез 4еих шеггализ зе гарргосвепф Рип 4е Галийте. | 

Мапд ше атоце (Р]1. Т. Е1ю. 2, 2а). 

Опе шапа ще ип 1146геф 106 рагИсиПег а 646 1топуе Г6ёё дегшег (1904) алз 1ез 

за\ез де Тигазро] её епуоуб аа СаЪ её ('601о214ие де Мозсой раг Мг. 5{етрКоузКку. С’езё 

запз реше апе }е 1’а1 гаррогё6 & ип Сетё, ша1$ зез огап4ез @ипепз101$ 91 зиграззепв {0щ4ез 

сеПез ди’оп соппаё рог 1ез тап4щез 4е се сепге, п’опф №огс6 4е Г6бад1ег еп 61. 

Ба рагие апёётеиге 66апб саззёе азбе дегмёге 1е топ шетшюопшег, поиз пе ропуопз 

доппег за 1опсиеиг дие @ершз зоп Бога розбёмеиг её ]азди’ая се фгоц, раг 1а Попе агоце 

се вега 44 сш. Оп уой @’аргёз са, де 1а шапаще сотр е а, зиграззёе 1е депи-шёте. 

Ее а аррагепи а пп аппа] 46]5 аззе7 426, за ргепиёге шо]айге 6бапё избе ргездие ллзди”А, 

]а, тасше. Сейе шапа ше а, сопзегубе фоще зез по]алгез. П Ци шапдпе 1е ргосеззиз сого- 

по1е, её 1а рагйе розбетеиге 4и 42101. Ее а 66 ип рец 6сгазбе дегтлёге ]ез то]алгез её 

саззбе еп р]азеитз тогсеашх, дпе, пеигеизетен$, ]е рилз аризёег еф соПег. 

Раг за югше сбпбга]е, а1пз1 дие раг зез 4епёз сейе шалдще зе гарргосве 1е р!аз, 

1 оп 1а, сошрахе ауес 1ез Ёогтез 1033Шез, 4е сеПе 4’А1сез [0555 ае Мазепе. Те пе соппалв 

далз 1а 1666габиге ди’ип зе] аеззт ропг 1а шапд ще а’ се5; с’езё сейя ае Мг. Мем- 

$01"), р!аз 1е залеейе сошр]ей а’.4ез оппё раг М. УМ шее"). [лез 4епёз 4’.Асез рйтаёи 

3016 Неигёез спе? Ва 1штеуег?). Тез сошрагалзопз да’а, 16 бо14Ёаз$ епёге Сегоиз еиту- 

сегиз её Асез пе фопспалепе раз 1еигз шапд!щез.“) Тез еззшз дие 4оппе ВоиИИег:) 

ромг 1ез 4еих сгапез 4’А1сез 5016 ал131 абропгуйз е шаза!щез. От, ]’а1 и ше гаррогёег 

роиг а сотраталзоп аих Воигез Чез албепитз поштиёз её аах шап@фшез 4е поте 46$ 

[03813 её 4’. А1сез райпайиз, @опё }’а1 1топуб диеаиез сгАпез, дапз 1е саб ше 4’апайоние 

сотратёе её 4апз 1е шизбе 20010о1де 4е 1’Ошуегзй&, её А сеПе 4е Сёифиз еитусегиз. °) 

Раг за огше обпёга]е пофге тапафшще зе @13Ипсие @е се 4егиег ауапё за раг@е 

розёётеиге, уегиса]е р1аз ге]еёёе еп агг1ёте дие се]а, п’ез6 сНех Сегоиз еитусегиз. Раг се 

1) Е. Т. Мемфоп. ТВе е№‹ ш \\е Твашез УаЛеу. 4) до14аРизз. ОеБег 4. Влезештвсв. 1821. 

@цатё. Топги. 1903. Р1. У. : 5) Вои1Ш1ег. Еба4ез ра]6опфо1ос1апез зиг 1ез епу1- 

2) Н. \М1пде. Ом ]догайшапе Рацедутг #га, Оаптахе. | гопз @е Мозсоц. 1847. Р1. 1-ТУ. 

1904. Р]. 1Х. 6) Уошт Р1. ХШ, Е. 1. А. бапату. Тешрз дпабегп. 
3) Ваышеуег. ЕоззИе РЁегае. 1863. Р]1. Ц, с. | азс. 2 её поте Р1. Ш # 3. 

19—20. 
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сатас4ёге. еие геззеш е 8 а о [0888 её ‚ Асез ох (Межфол 1. сЁ. её пойте Р1. Ш. 

— 2) ко 

ав ав} яртай6 1ез отапаев апепз!опз: де сейе шапаще, за 1опецеиг уазди’аа гоп 

шешовшег 64а Че '44 ст.; 1опецеиг @е э1х_пло]а1тез е5ё 4е 19 сш., Г’езрасе епёге 1а ри, 

её 1е 4гои шешопиег 4е 12 ст., 1а Валцеиг 4е 1а шапа ще епёге 1а 27, её 1а т, 4е 8 сш. 

Раг сейме Валцеиг ‘еПе зиграззе сеПе 4е Сео. еигусегиз, Чи! езё шошз @еубе; еПе 1а 

зиграззе 211531 ‘раг 1а 1опопецг. Роптбать, с’езё епсоте Сиу1ег ди! а 3101216 «апе 1ез раз 

стапйез #64ез 4е Сеть. еигусегиз зопё раз согфез дие 1ез $4ез ог@талгез а’ап» (Озз. 1юзз. 

р. о Тоте’ 6). Сег4ез дие се]а 01 зе гарромег аи551 аих шапащез. 

-[ез айпензюпз е свасипе дез то]айтез зоп 1е5 зшуалёез: 

И т, — 3.5 ст. т, —= 2.8 сш. Е к 

Те ри апфбт1еиг @’6шай ез Чапв 1а р", раз гесопгоё еп ауди до’ п’ез% сНех (С. еигу- 

сегиз, ‘её тёрие 1а Юютше аи шёше рИ Чапз Р.Асез (Сошр. Р1. П. #: За её Р1. 1. Е. 24). 

Ранз 1а ри, 1е ргепиег р} апё6меиг её 16 ауес 1е аеих1ёше се 401 а Кюгшё пп топаее, 

абзепф се С. вигусегиз её ех1{апб 4апз 1’Аез, шёше а асе раз ]еипе; 1е 3"“° рН югше 

211531 раг за Майзоп ауес 1е`4“° ипе сау1ё6 егибе, еп зе тесоиграп еп агт1ёге. Маз с’езё 

Зигфоц® 1а 7,, 41 ргёзеще ип сатасёеге ратисиПег, ди! Р@о1ете 4е Сегоиз еигусегиз её 

]а гарргосве ауее Г’А{сез. [ла рат@е апёётчеиге 4е сейе 4еп% а, рг1з сошр1@етепё 1а ютше 

де 1а по!6 @’ипе то]айте, огшёбе де деих сго1ззапз. За ратМе розёёчеиге ргёзетие уизве 
пие 10116 Че за рагые апёёчеиге, ‘сошше 31 1ез`еих сго1взатз, Гехёёмеиг её Рииёмеиг, 

зегалете сопрёз еп деих то!6з раг ппе Пепе уегасае. Спех С. еигусегиз 1а шоё розЁ6- ` 

н1еиге. де семе 4ёп езё зеш а Ме А сеПе ае 1а т,, ©’е5% а, те еПе езё сотрозве 4е депх 

рИз, зе Апчееапе ‘еп аге1ёге её дапз Рлоёбмецг де 1а шапатще. Свех А/сез [0535 её Асез 
_райпайиз оп уой ап сопгалте себе то@1йсайоп 4ез рИз еп сго1ззатё з’орёгег поп зеетеп 

зиг ипе ‘9606 абиМе, 46}& избе раг 1а шазйсайон. соштае` с’езё 1е саз зиг 1а шапаще 

оззе чи! поиз зёт бе сотрага1зоп, таз ‘911351 иг ппе еп воще уейпе, ргездие ип сегше, 

сотше }’а1 ри Ле уог зак 1ез уеппез сгАпез де етеПез 4’. Асез, ой 1а т, п’езё раз епсоге 

зоге & 1а зиг{асе 4е 1а, шапа ще (сгапе дай ш’а, 666 4опоё раг Мг. О. Поуа1зКу). Га’ т, 

636 1тёз избе; оп пе рей @1зНиеиег & за зигРасе апп и 4’6та], её оп пе рецё раз 

сопзбайег 1а/ убъешее де 1а, со]опеце ассеззойге. 

”Та %,, 40пё Ризите езё Ыеп ауапсве, ез6 сагасёётзёе раг 1е.с6%6 пмегпе 1гёз р1аё, 

её ппе со!опейфе апз за уаП6е тоуеппе, избе еп огше 4’ип гопаеё фгёз гёсиШег. Га т, 

ровзёде ипе 3-ше райге ае’сгойзвалз, 401 оп апо1аие раз рез апе 1ез диайге ргепнетз, 

1218 сотр! етете 46у@оррёз, ©’езё а @те 4и’з роззё4ен 1а Фогше 4е 4епх сго1ззаиёз 

зёрагёз её поп Ч’ип зеи! гесоптЪ6, сошше 1 ез ]е саз свел’ Аез райтайиз; далз Абсез 05515 

сеще {го11ёше райге езё раз рее. Сеще 4епё роззёйе алзз1 ппе со]опейве далз ]а ргешлёге 

уаПбе; 1а. зесопае еп езф Аёропгупе.. Шез угалез шо]алтез зе, @1зНисиеть де сеПез 4е Сехоиз 

еигусегиз раг ай р№з стапа авуе]орретете. 4е 1а 3-ше ралге @ез сго15залёз зиг 1а т, раг 
За. Физ.-Мат. Отд, 2 
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1ез соопейез (зиг 1а 7, её 1а 2.) тё5 Меп 46уе]оррёез, её Гарзепсе ае 1а, аеихаёше со]о- 

пейе зиг 1а 2%,. Оалз Рехешр]алге 4’.А16ез [0585 её райтайиз }е п’ал фгоцуб аз сеМе со]о- 

пейфе дие алз 1а ргеплёге уаП6е 4е 1а т; 1ез 4еих ргеплёгез шо]алгез еп 6 лее 4ёропг- 

уцез; ша1з зиг ипе шапафие а6{асЪ6е, алия дце Чалв ]е стапе @’ипе ]еипе ГешеШе }’а1 

{топуб сез 4епёз роигуцев 4е со]опейез аЪбзо]итешё 4е шёше югше ие апз поёге тала1- 

ще. ЕПез зопё @еубез, агггоп@1ез, её доппегоп$ 1отз 4е Газиге 1е шёше 4еззт. Себе сот- 

рагалзою А6а6е 4е 1а шатафще зе ауес сеЙе 4е Сео. еигусегиз @’ип с046 её амес 

сеЙе 4’.А1сез [0353 её 4’.А(сез райтафиз ае Галиге ше регтеё 4е ]а гаррогег а, се дегшег 

сепге. [лез эгапдез @ппепз101$, а1181 дие за Югше ип рей 41 6геще 4е сеПе 4’.А{сез [0588 

еф 4’.4/сез райпафиз ше доппеп% ]е 4го 4е сгоге дие сейе шалаше а арратепи & Г.Асез 

1айгопз ЭалК., 901% 1а согпе дит уе 4’@ ге абсгИе а, 646 фгопубе апз 1а, шёше 1оса 6 е& 

Чапз 1ез тёшез 46р04$, диоде & ’6родие @1етеше. (иал аах со]опейез, дит 01% 11 раз 

Ч6уе@оррёез дие’ свел Г.Асез [оз Из еПез зет епё ргбзешег 1е5 гезёез @ез Ююгшез раз 

апс1еппез; оп 1ез уо& Шеп @6уе]оррёез р. ех. аалз 1е Рааеотегух запзатиетз1зЕ ИВ.) Роиг 

1ез Фогшез р1аз гёсешез Мг, В. Гу4деккКег 1ез ш@1дие сотше 6ёалё 1е р]аз авуеоррёез далз 

1ез Сегу1ае 4ез З1уаПЕ её ди В. ?) 

(палё ап С. вигусегиз, Асез райпа!из её С. е@арфиз се захатё ш@1дае ипе со]опейе 

сопгёе её гидппеталге. Еп ]а шезигалтё свел 1а, ФетеЙе 4’.Асез 400 ]е у1епз ае ратег, ]е 

фгопуе ди’еПе з’&6уе & 8 шш. Чалз а, и,, её & 10 тм. @апз 1а 20, её а т, 4е 1а Базе 4е 1а 

соигоппе, се дце 4оппега & за расе ипе гопд@ейе зиаг 1ез еп избез ргездие уазаи”а, 

1епг 016. Моцз уоуопз с@а зиг 1а шапд ие 130]6е дие ]е роззёде, ой еПез з0пё сереп- 

(ал раз реёцез, дие зиг 1е5 4епз 4е 1а етеПе. Езё-се ип сагасёёте 4е 4епёз ди! з’езё соп- 

зегуё раз 1опо{етрз свел ]а етеПе, ой с’езё ип гебопг абам1зЯдие 4’ип сагасёёге апе1еп? 

Те п’а1 раз А ша @1зрозИ1оп ип пошфге заза @е сгапез 4’.А(сез райтойиз ропг ропуотг 

тбзоцаге себе диезвоп 2, се шошепе, 

Гез деих 4епёз Ясигёез раг Мг. У й56 (1. с16. Т. УШ, Е. 5, 6) опё бу1еттепе арраг- 

{ели & 1а шёше езрёсе дие поёге шап@ ше, палз еПез зоп раз ]еипез, еПез 3016 то1тз изёез 

её р] аз рей 4ез. Га шёше свозе з’аррИдие & 1а шо]атге шЁётеите. Ясогёе раг М. Ров11= 

(1. 16. Г. 16а). 

Оше сез гезфез 4’. А{сез «Ир’опз ргоуепап 4е Тигазро] попз ауопз, Р1. Г #2. 3, Ча 

1е сафшеё 5601о214ие ип тогсеам 4е сотпе салспе де сейе гаге езрёсе, ргоуепапь де 56ёте, 

еб гопуё Чалз ]е сопу. её 4151106 ае Тофо]3Е, уШазе Хасуозалазкайа, дапз 1е Непуе ТгИзсп, 

ауес 1ез гезёез 4е шатшойё в. (Се тотсеаи езё 10п& 4е 60 ст. амес 27 ст. де сошопг зиг 

5оп 0006 стала], 41 езё зе16 р1аз Вал @е ]а гозейе. Се шогсеам ргеп@ аз ипе югше 

оуа]е её раз арр]айе еп 3’ауапсатф уегз 1е 60 ехёегпе, 401 езё саззё зиг з0п ©0%6 розё6- 

гпепг. Оп у01 дие за, Югше её зе5 Аппепз101$ соггезропаеп® &, 1а согие 4е Тигазро]; 1а, зеще 

1) Н. ЕИВа1. Машииегез 4е Запзал. Р1. ХХУТ. 2) В. ГудеЕКег. Мо]ат фееёй ап@ офВег Веталв 0# 

$ МашшаНа. р. 48. Райаеоп. паса. 1880, 
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@1Я6гепсе езё Чалз 1а, Нопе зарётеиге, Бот4ап 1а согпе, раз агойе, ди 1е #6 раз зет ]аЫе 

& 1а согие Яептёе раг М. Ров11с (1. с). Мое рвофостарШе езё рг1зе зиг 1е сё шЁётейт 

де 1а согпе, еф соггезропа & 1а Ве.2 Р1.Т раг. за роз! оп. 

А]1сез 105511$ Н. у. Меует. 

Га деихете Гогте {оззШе 40пё попз а10п$ поиз оссирег аррагНет ап сгопре соппи 

з0из 1е пош соПесЫ{ 4’Асез [юзз 15 Негшап у. Меуег; саг се пот рагаф гёииг 

р!азтеигз уат16&6; 413псйез. Раг ех.: Сегоиз (тедайосегиз) залив Ч6ст раг Е1зепег 4е 

Ма1аве!и еп 1830 4апз ГОгуостарше, Р1. С. дие Гащеиг 961еще сошше 66а пиег- 

тпё1алге епёге Сегоиз еигусегиз еф А1сез р. 117, её дата 66 гаррогёё раг Во Иег & Р.Асез 

залбтиз её Ясигё зиг раз1ецгз р]апенез ауес 1сез тезиртаия ВошШег. *). Те ргепмег а 

616 1тоцуё & 60 Ем. 4е Мозсой (2оиу. ве Тоща), заг 1ез пуез 4е Воша. ВопИЕег #1 

тешагаиег «дие 1е сташе езё гешрИ @’ипе госве ди! роге а стоше, дие Рапипа] а уёса а 

иле ёродие ищётеите аи аеилит. Сейе госВе езё ипе агоПе поте юг4етеп пиргёопёе 

ди ругЦе 4е ег». 4{сез гезирта!из а, 646 фгопу6 аапз ип 1ас ди гопу. 4е Козгота, 91341е$ 

де МегесМа. ВоиИег пе 4опие амсипе дезетр@оп ропг се сгапе, талз ци {тез стала 

пошфге 4е шезитетет$ сотрата4 ауес Асез заотиз Е1зсв. её Асез апйдиогит (яу.) 

0014Ра3$. №из 4гопуопз 137 шезигешетй$, фопспалё 1ез 6013 её 1ез сгапез. Г’ехетр]аге 4е 

0014133 езё рг1з ропг фуре. ?) 

_ Оше сез депх Ъелих стАпез 4”.47сез попз ауопз Ла езстрыоп де Е1зевег а’ипе даеце 

ди шёше сепге зоиз 1е пош 4е Сегоиз [еЙтиз?) фгопуё дапз ипе соиспе 4е фоигре & 9 рле@з 

де ргоопдеиг зиг 1е Ъог@ ап Непуе Ее, сопу. де Глуоше, 41з1её ае Вегпаи (& 241 м. 

де В1са). Т’алиеиг ш@1дие ]а геззет апсе 4е зоп ёсвапИШоп ауес сени Вситё раг Спутег 

(033. Ёозз. Р1. 165, Е. 24), шалз стасе & 1а ЧШ6гепсе 4ез ргорог@отз И сго роззИе 4е 

стёег пп пош зрес1йдие попуеал. Г 

Епсоге ипе раг@е 4е сгапе ауес 1ез №013 а 646 а6сгИие раг РазВ (4е У’агзоу1е). зопз 1е 

пош 4е Сегриз А1сез [0355 *). Т’алеит опис ипе дезсгарйоп 4е сеце {гоцуаШе, {аще зиг 

1ез рог@з 1азипеих 4е Вой, ргёз У уз2Ео\у, её иле сотрага1зоп аёа6е амес 1ез 01$ 

4 Асез ума, рог эепает 1а, а1Ё6гепсе. 

Могатапи сие дие]4иез 4епёз 4’.4/сез фгопубез 4апз |ез епугопз @’О4евза,5) р. 228. 

еже епсоге дие]диез ш@1са@опз зиг ]ез фгоиуаШез де гезёез ЁоззПез 4е сеще фогше, пал 

1е; 4езсг!р@опз её 1ез Ясигез шапалалф, попз пе 1ез с1опз раз. 

1) ВоиШег. Ебааез ра]ёотфо]ог. з. 1. епуйгопз де 3) С. Е1зсВег. Мойсе зит ип 6013 #озвЦе Че’ сет. 

Мовзсоц. ЛабПеши. 1847. р. 5. Р1. 1 ТУ. (Сегоиз Гетиз). ВаП. Мозеои. 1831. Р|. ТУ. 

2) ао1АГавзв. ЧеЪег деп ВлезепытвсН. Тай. 40 В. 42. 4) @. РазВ. Вееп юззПеп Натзсв-Ат{еп. Таё. Ш, 

1821. Моуа Асва. Геор. Сагойпа, . `|Ё& 12. Мепез ТабтБасьВ. 1840. 
5) Могашапи. Ра]аеоп$о]0с, 584-Вллзз]ал 03. 

о* 



12 Мльте Рлугом. 

П’аргёз сез доппёез оп сготгай ауолт еп Ваззе аи 108 Чиайте.еврёсез ЮззПев 4?.А1сез : 

залив, тезиртаиз, [етиз, [озяз. Елевуа19 1ез твипй роигап: $08, вомв 1е пота 4е 

Сего. [0333 Меу. (Ра]бошо|. 4е 1а Влзяе р. 195). | 

Вгапай сопз1Чёге шёше фощез сез огтез ГоззПез сотше аррат{епаиф & Г’А1сез райта- 

131). Малз ипе сотрага1зоп абепйуе 4е сез @1уегв ехешр]айгев ауес 1ез пошгеих 4еззтз 

4оппёз раг ©. Сиу1ег, Каир, РовИх, Вгапа%, Раз её аигев албеитз®) поп Ёогсеп & 

ахопег ]а, аси 6 ди’оп а А а6с14ег сейе диезйоп А саизе 4е 1а сгапе Фуегзиё 4е 1а 

Хогте 4ез 5013, абрепдатё поп зещешеш де Гасе 4е Гапииа], шалз зоимепе зе шапИезале 

зиг |е шёше ш@у1и далз 1ез деих Бгапсвез '4ез Бо015. 

ВоцИШег (ЛаБеит) шязе заг ]а, а 6гепсе епте 1е5 &го!з езрёсез поттиёез, зе фюп- 

ап зиг 1ез 41уегз сагасёёгез ез стапез 6414163. Ропг{ ап поиз уоуопз ди’ип етап пошЪге 

4е сез сагас{ёгез сошс14е Чапз 1е сгапе @’А1сез 4е бо]АРазв её се 4’Асез зоидтиз 

Е! СВ. 401 800% А реп ргёз да шёше асе, 4а1413 дие сел 4’.А/ез тезиртаиз роте 4ез 

сагасёгез раз @1Й6геп{з, 6апё 4е Беапсоир раз ]еипе. 

Пе ша рагё еп сотрагалв ]е стёле 4’.41с65 затиз, зигфоиё зез 6018 ауес 1ез алёгез 

Гогшез Ё0331ез её у1уапёез, ]е $гопуе пп сагасёёге, дит а 11 зе] ше зеш е аззех огауе ройг 

зегуг & @15Ипеиег сейе езрёсе. С’езё 1а, юпдисиг @и теггат, дит ез% 1с1 4е 24 ст., 4ери 

1а, тозейе разда’ам сотштепсешет 4е 1а рапше, се ди! п’езё раз ог4шаше рог 1ез Ъ01$ 

4’А{сез райтаиз. Ратсоигалё 1ез попфгеих 4езз11з 9оппёз @алз 1а ШИбгафиге роиг 1ез 601$ 

4е @1уегз Аое, поз пе тепсотгоиз раз се сагасёёте. Роша ашуопта’Ви! папа попз 

ауопз 1ез гезез @’ипе Югше алзз @галое её апзз! гаге ап’.41сез 1айЙ’отз РазЕ. ап 

ре1зёосёпе апсеп, ауес 1е теггат #гёз аПопоё, попз пе роиуотз раз сопзвгег се сатас- 

{ёте, зе шапШез{атё Чапз ип сгапе 4’.А/сез дпо1аие р!аз гёсепё, таз юззШе апзз1, сошше 

асс1елфе1, 00$ зниретепе. Се сгАпе 4014 репф- ге @6епег ипе юге пиегшё@1алте епёге 

А[сез дай гопз её Айсез рита из, Фотте ап шеггалп 1гёз сопгё. Мопз пе деуопз ‘раз попз 

боппег, $1 рагшт 1ез югшез у1уалёез поиз гепсопёгегопз епсоге пе] ие! 015 се сатасёте. 

Тапга тёште Госсаз1оп 4е авегте ип сгапе зет ]аШе. и 

Стасе & са И ше зешЫе га&1оппе! 4е’вагаег 1е пош а’А/Сез залив Е1зсВ. ропг оп 

сгапе фуре ауес ип’ шеггайе аЛопоб её 1е пот 4’/сез [0383 Н. у. М. ройг 1ез ашгев 

{отшез оззИез, еп у р1асап 4. из, 1. гезирбпайиз (деппе). (по1дте 1ез 4еззтаз «её 1ез 

ЧезсгрНопз 4е Н.у. Меуег пе ‘юценеп дце 1ез Бойз (1 пе а6стй раз пи зе] сапе), пал 

’адорие зоп пот зрёс#апе, 41 езё раб соттойе соште пош соПесЁ, еп айеп4ат® ди’оп 

216 1а розэюИИе, ен 6 а@1алё раз Че шафбгаих, де а1<Нпецег раз де ютшез, оц @е 1ез гбитиг 

фощбез амес Г’Асез райтафиз. т 

1) Вгавае. Мафиго. 4. Еепз. 1871. Е. Мемфоп. ТЬе ЕК ш Ве Ташуз УаПеу. 1903. 

2) Капр. ме НизсВ-Агеп. 1840.. Мецез ТавтЪ. | (©. Топги. РУ. [ 
ИТУ: | Т. бг1тшег. Козз. Замее. аз 4. Захе. 1899. 

- Ё 34. 
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№13 пе зоттез раз’т1еВез еп гезёез юззШез 4’.Аез. Роптёалё поз амопз адиеиез 

всвапШопз 401 шёгИепе @’6 те 664165 её Ясигёз. Ая пофге саблей 560]ос1дае роззёде 

ип стапе, дие]диез 013, р1азепгез шапйщез, дез уег тез её ип этапа потбге @’оз 4е 

шешфгез, 401 оп 646 {гопубз дапз 1а шёте 10са]166 — фюиг1ёгез 4е Мг. ВаЪепек, 4151 

4е Вогогойзк, сопу. 4е Мозсоп, ргёз 4е Млазев6. Опе рагйе 4е сез тезбез ГоззЦез а 66 

ргоситёе ап саЪшеф с6010219ие раг Мгз. Рг1еогоузКу её Масп!зКу. Ше сгапе а 646 

Чоппё раг Мг. ГешКо\|1. (Сез гезёез опё аррагбепа аах 47015 ш@119из, её оп рей еп 

Гогтег деих шешгез розёёгепгз сотр]е{з; се 41 аастеще а узеиг 4е сез гезез. Ге 

сгапе сзё`аззе2 Б1еп сопзегуб. 

Оште сез гезёез попз ауопз епсоге ип стапе ргоуепап ди сопу. @е Кагап, #гопуё ргёз 

ди УШазе М1зза, заг Капа её зе {гопуал & ’Ошуегзиё ае Кахат. Те роззё4е епсоте ипе 

шаспоте ахес эх по]алтез би сопу. 4’ЕКабегшозау] её ипе согпе би сопу. 4е КвагКо\, 

доппёе раг Мг. Зоис НЕ! ап са ше =во1ое1ате. 

А1еез зауштиз Р1зенй. 

Сошшепсопз раг 1е сгапе 4е Кагап (№ 211/22), ргоуепаи& 4е М1зза, зиг Каша. (’ез 

ип сгапе 4’ипе БеЙе сопзегуаоп, шалз П пе ргёзеще раз епсоге 1ез сагасёётез @’апе #031- 

Нзайов сотр!@фе её за сошеиг езё епсоге с]алте её зез оз пе 3016 раз сотр ешеп® са]с1йёз. 

Па 5116006 атё шоп аНепйоп раг 1а/1опечеиг @е зез шеггализ её раг 1а, роз№1оп $006 

& а рагасиПёге 4е зоп ртепаег апдоцШег зиаг 1а регеве @гойе, 4и1 езё Чезсепди 11 

ргезаие лазаи’А 1а гозефе, её \1еп, ропг а1п$! Чите, гешр!асег ГапдоиШег фаза] 4е Сегфиз 

еитусегиз. Ге шёше апдопШег 4е 1а регсВе самеВе оссире за розИ1оп погтае её 1а1ззе ип 

езрасе фгёз сгап@ епёге 1а, Базе 4е 1а, регспе её за Тазе & 101. М из {гопуопз епсоге 1е рге- 

пиег апдоиШег, гарргосВё 4е 1а гозейе 4апз ип 4еззт, 4опиё раг Сиу1ег Р]. 162, Е. 23. 

Га раз сталае 1опсцеиг и сгаАпе, зиг за зитЁасе зирёгеиге, 

дерп1з 1е шШеи @иа Бога оссриае 159 ’ап Бопё 4е 

Е ВЫ СС И И гв 260; ст. 

ый ото шЕепеите, ери1з 1е шШеп @и ое осериа] 

Ллл5аи’ап оц НЕ Гуибеглааха ал ге: 1. +11 чу ВН в 54 » 

езрасе епёге 1ез Бог4з зирёеигез дез отр ез........ ЧС А 

» » № поме емецнкея.  хрор нота яне оо ВОН в 

1опепейг 4ез а ОО, о ео. 23 » 

» ЕТС до обе р с ое ооо Ок 12 » 

Ч1збапсе еше 1ез Фазез 4ез согпез.................... 16 »› 



14 Млвтв РАугом. 

]1опгиеиг 4и шеггали самсве уазди’А 1а Базе и ргепиег ап- 

Чо ен изиа. вах. ЗВЕНО 2628 Биос минт: 14 ст. 

1опеиеиг 4е 1а з6ме дешйге (с6%6 ехегпе саиепе)........ 17 » 

» дери1з 1е Ъопф 4ез ицегтахШатгез уаз’, 1а р’... 21 » 

»  45а’ап шШец @е8 08 пазеамх .......-.....- 25 » 

1атеепг де!Росстрий еп Пара а Лаз чи. 11 » 

Га ргобаёгатсе гопе езё залПалие; 1ез сев 1астипа]ез ]Латсез, реп ргоюпаез. 

Оле сотшрагалзоп ава 6е пе реп раз &те це етёге пофге сгапе её 1е фуре 4’.А1сез за- 

тиз Е1зсв., 1еиг асе &{ал% 4гор ген. Ел ]е сотратал$ ауес ’Аез хезиртаиз ВоиП. 

(1. с& Р]. 1) ауес 1едие] И е3ё ргездие 4и шёше асе, розз6@апё ацзз! диайге Бгапсвез ап 

5013, попз уоуопз дапз 1ез 4епх 1а, а гепсе 4апз 1а 1опеиеиг 4ез шеггализ; И езё р!из сопг 

дапз 1е сгапе де ВоиШег. Га атесйоп @е поз 01$ езё аизз1 {гёз сатасёёзЯаие; 13 500 

ргезале зиг 1а Пепе агоце; се дит соше14е ауес 1е саз 4’А/сез дай [готз её 4’. А1сез заилтиз, 

её АШеге 4е се! 4’.Асез тезирутафиз её 4?А. [0333 Н.у. Меуег. 

Г.ез деп зе з01 Меп сопзегуёез апз поёге сгапе; еЙез оп 1ез шётез сагасёёгез ие 

спех 1’4{6е5 тезиртамиз ВопИИег, ауес 1е с0ё ехфегпе арр]аМ её зопё 4ёроигуиез 4е 

фаБетси]ез её 4е гопае]ейез ассеззогез ие поиз уеггопз зиг 1ез апбгез сгапез; ПШ п’у а 

ди’ип {2 е шт41се 4’оп рН а’6та] 4апз ]а уа]6е тоуеппе 4е ]а дегиёге то]алге. 

А]сез Го55Ш5 Нети, у. Меует. ') 

А1сез №0555 Согпаа.?) 

А1сез гезартафаз КВоп!.) 

Р. Ш, ве. 1. 

Те стапе 4’Асез [0353 ргоуепапё 4ез фопгёгез ае ВафепеЕ ргёз МиазьеВ6, сопу. 

4е Мозсоц, ргёзеще ппе огап4е геззет ]апсе 4ез Ъ01$ ахес 1а Ююгше сиёе @е ВопИШег; 

с’езё 1е шёте пошЪге 4’апдоиегз её 1епг @тесйоп езё алзз1 1а шёше; се пошЪге соше14е 

211531 амес сепи 4е пойте сгАпе, 41 у1епё а’64ге авсгИ. Се п’езё дие 1а ратйе осстриае дп 

сгапе ди! рагаф &те раз &ате1е её тошз гееуёе. Моиз Всигопз се сгапе зигоиё роиг 

Гааге пмеих геззогг ]а @1Й6гепсе 4е 1а 1опсиеиг 4е 1а рагйе атоме 4е 1а регсве, ди езё 

Фапз се стапе Безлеопр раз сопгёе аи’еЙе п’езё @апз 1а Вс. 9, Р1.Т, @9’А6ез затиз. 

Га 15бапсе еше 1ез Бои зарётеигз @ез согпез езё 4е 77 см. 

1) Негшал у. Меуег. Оефет 4. оззИе Еепи. 1833. 2) Е. СогпаЙа. Машшй. юззШз 9. ГотБатае. 

№ отуа-Асва, Геор. Сато]. 1858—71. Р]апеВез, 

3) ВоиИИег. ЛаБШаепим. Т. Г. 
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Тез 4епё5 ЧФапз се сгапе з0п6 ша] сопзегувез; еПез з0пё 46]& аззех избез её саззвез; 

серепдапё 1ез 104$ 4’6тай ех!збапё зиг 1ез &го1з тшо]алгез зе 3004 сопзегуёз её сагасёёг1зете 

тёшез 1ез 4епёз аззе2 у1еез. | 

Га тапафше Р1. Ш, #©. 2, 2а ди с046 сапсре езё сотр! е, {гёз Ыеп сопзегубе; ее а 

646 (топуёе ауес 1е сгапе 401 1 у1еп® а’ ге дцезйоп; ее рагаф ропг(апф ауот аррагвепи & 

ип 191140 р|аз ]еипе, зез 4епёз &апф шоп изёез, дио1дие раг зез аппепзотз еЦе сопуеп 

ап стапе. П’аргёз за 1опеиеиг еПе оссире 1е шШей еше |’епогше шап@ще 4’.{сез (ав - 

[гопз её сеПе 4’.41сез райтазиз. Боп Боиф п’ез6 саззё ди’ап 4016 рейв рец, за, 1опоиеиг езё де 

45 ст.; за Ващеиг еп агг1@те 4е 22.сшт.; 1опоцеиг 4е ]а звёе 4ез 4епёз (заг#асе зирёмеиге) 

е 15.5 ем. ‹ 

Раг [епгз сатасёёгез сез ешё соггезроп4ете & сеЦез @’.4/се5 убатр, п’6апё дие раз 

отап@ез; ]а аегиёге раге @е сго15зап{з$ 4е ]а Чегиеёге шо]алге п’езё дие раз реше дие 

дапз 1?.Аез ай гопз; атз дие 1ез со]опефез ассеззо!гез ди! 301 шошз 46уе@юоррёез дие 

спел се егмег, ша!з раз дие сВе2 Г_Аез райпайиз. [ез аШ6гепсез де 1а, папа ше 4’А]сез 

00$ 646 епа]6ез далз 1е спарИге зиг [’А6ез (ай опз её пе зегоп раз тёрёвез 1с1.. Оше 

сейфе р1ёсе ]е роззёе епсоге 1ез тгезез Че шёше оз 4е деих ш@1у14из 4е 1а тёте 10са]166 

001% ип а ди ёге раз ]еппе, шалз 1е талуа1; 66а$ 4е сопзегуайоп 4ез зрёсттепз пе регтев 

_рав 4е 1ез авег1ге её 4е 1ез Ясигег. 

Т.ез оз де шешфгез 4’.4{сез [05583 4е 1а шёте 1оса66 опф 646 фгопубз а 1а ргофопдейг 

4е 2—5 шётез. Фе доппега1 1с1 ппе дезсгроп ей 1ез Яхигез дез оз @и газ её 4е Гауао% 

Ьгаз её Фи шешге розёётеиг сошр]её, 401 1ез оз з’алазвепё рааЦететё её пе 1а1ззетё 

апсип боще зиг ег аррагёепалсе аи шёте тату. (ие]диез алёгез 0$ рогбепв 1ез сагас- 

{егез ди! регшефеп & 1ез ай иег & ип ацёге ехетр]алге (шойе 4е сопзегуайоп, сошеиг, 

@тепяюп ейс.). 

Се; оз 4е шешфгез поиз зегулгоп& 4е шафёмаах шёгеззапе роиг Р6би4е сошрагай? 

де Сегоиз еитусегиз; Из поиз @6тошгегопё сошшепё 4апз 1ез еих №югшез ге ез 

9пе1диез ратбез @е здаа@ейе репуеп$ &ге зеш]а]ез её ]ез аиёгез а6гешез. Роиг Ёаше 

тттеих геззогиг сез сагасёёгез ]е расе ]ез оз 4е сез 4еих огшез 1е; ипз & е646 4ез апёгез. 

Сез шеш\гез опё ди аррагбешг & пп ш41у14и ао, шалз раз у1еих, Розайеаю0н @ез Бопёз 4ез 

03 6{апё сотр! е, таз 1ез Ипргезз10пз 4ез аНаевез 4ез шизез раз 4гор тагамеез. П 500% 

$003 Ф’апе сошеиг Бгип #опсёе, {6то1епапв ]епг ргоуепапее‘ае 1а фюигБе. 

Нитегиз салсве (Р1. И, Ве. 12).') П её саззё 4апз 1а ратйе зирёчеите 4и ©6046 4е 

{гости её зиг ]е Бога зирётеиг @и ‘госВЦег; 1а стгёе 4е№оз4е де шёше. Га сопйсе \1е6- 

рва]е езф &гойе её аПопеёе. Ппепз10пз: 

ОПС еЕ ЗОО ИСОТЬ еХВеГИе; о сое ааесеа а 39 сш. 

]Латоеиг @е за загсе агИсшШаше шЕпепте............ ей. 9 

ропгфойг зиг ]е шШеп 4е 1’08......... чье. беаксй ‘14 » 

1) Летр!ю: ]1а, пошепе]абаге ропг ]ез @тегвев ратМез 4ев оз Чоппёе раг Мг. А. балагу. 
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№ и3 уоуопз Фаргёв сез св ев, дае’ с’е56 ‘ап 08 Чапеё. Га ваЙИе 4е зоп атисшайоп 

мЁбмеиге езЁ #гёз ргопопсве, а1лз1 де ]е‘сопау]е ехфегпе. Г’еюпсетейе розёёго-иееит 

роиг о]есгалой 6ёатф {гёз ргооп@ ртошеё ипе атИсшайоп зо4е. 

Ва@и1$ ауес Шпа. (Р]. Ц, {. 13, 13а) галсевез сотгезропдет рага бете ауес ГРВи- 
тегиз раг ег югше зуе\е; Те ой вирбмеиг @?’о]есгапой е86’ са886, алия! дие 1е'с046 

ехфегие 4е тай. ной 

Гопецеиг 4е се .деголег езё зиг оп плПеи 4е............ 42 ст. 

]атсеиг 4е 1а зит{асе атасшалге зирёмеиге.............. 7» 

» » » » иене и о ь 7 » 

роигбоиг @е 10$, зиг з0п мШеи...... О 14 » 

Ге Бога имегие (#5. 134) 4е Гагесша юн зирбг!еиге езё ргезаце агой; Ренюпсетеп® 

ромг ]а за] Не ае ’Вашегиз езё 4гёз ргооп@; 1а за Ше 4’апе]е зирёго-ехфегпе езё 4гёз рго- 

попебе; 1е Бог@ ехёегие е5ё сопрё оЪНацетене. Те Бога розёёеиг ае Гагисша® оп ауес 

Рива, роге ипе 6спапсгаге ргоопае (5) ропг 1а 4епф @гёз а1сие де Гоесгапоп, ди! 4оппе 

211551 ип арри & 1а зайШе шоуеппе 4’Натегив. 

Ге гад1тз езё зои@6 ауес Раша 4апз за шош6 шЁЕ6гепге 1а133апф еп Вай цае {еще 

аПопоёе. | 

Те ©0646 ехфегпе 4е Гита, 1Лагое 4е 20 сш. роге зиг зоп шеи ипе сгё&е ]опотбад1- 

па]е; 1е Бой штепг ае Гипа езё атгопа!; 1е Бога розёёмейг езё ргезаие’ гой; 1ез #- 

сеез ропг 1ез 05 и сагре зопё #гёз ргофоп@ез аапз 1еигз рат ез розбётеитев. 

М№ из гестеМопз 4е пе раз ауо 1ез алёгез ратыез @е се ‘тетшге апёёейг ропг сот- 

рег за езег ров. Еп сотрагап 1ез оз @6сгИз ауес 1ез шёшез оз @’.76ез райтайиз зе 

{топуат @апз 1е шизёе @’апафопие сотрагёе, поз: пе $гопуотз` раз 4е @1ёгепсе татдабе 

ди’оп ри1ззе яепаег, зай 1ез Айпепзютз ип реп ‘раз ребез спел 1е у1уалё. 

‚ Межтуте розбетеиг. Ретиг салеве” (Р1. ТУ, #5. 31) е36 ил 03 478 Шен сопзегув, 

Ба ршз отапае ]опеиеиг зиг [е с046, ещегпе езё ае...... .. 446. 

]агоеиг е ‘зоп 6006 зарёмейг ;..... и. ннье. Зена Вл 

» Це за загсе агиси]алге штмеите.............. 10 » 

ип роигбоне вит Чета етр эле. . озиол по. лиэноциа 292 18 » 

Сез шезигетен детопгете 4’ип с046 дие сеё 03 езё фгёз пишсе её ае Гале сошлеп 

за {е агисшалге зирётеиге езё ргобитен{е, се 401 апошеше по{аешепе 1а, атсеиг де 

зоп 00% зиретеиг. Еще сеМе 4&4е её ]е госпащег. | у а ппе ехсауайоп ргопае. Глаг- 

сщаоп ш6т1еиге огше ргезаие ип @г1апе]е; 1е сопауе имегие езё Безлсопр раз 6гой 

де Гехфегпе, ди! роге 4еих епюпсешеп тлатди6в, 



Тез ЗЕГЕМОРОМТЕВ РОЗТТЕВТТАТВЕЗ РЕ ТА Воз9тЕ. 17 

Та сапеве (Р1. ТУ, йо. 30) езф ип 0$ аПопеё ахес ипе сг&е 6]ато1е зиг 14 ст. @е 
1юпсцеиг её Апишиалв 4е 14, Ъгаздиетеп%, пе 1а13запё ди’ипе сбфе задПалие, ди! 4езсепа %тёз 

Баз зиг 1е Бога ищегпе 4е Роз. 

Гопецеиг 4е 91а зиг ]е шШеи @и с046 алёётеиг езё @е.... 48 сш. 

И ИВ ОЕ с ооо ооо а 14 » 

Загесиг 'ае [а нолгасе заретейве оное 10 » 

» » »! |) шенЕе 0 2, за. ЗоНОЕ МЮ Т » 

Та Гасейе Е6тота]е ехегпе езё р1аз 1агое де Гицегпе её ее 4езсепа Беалсоир еп 

атг1еге. Се ди! агг&е ГРаМеп@оп @алз сеф 0з се 300% 1ез с0фез залШалцез, раззалё Пе 1оп2 

де Гоз Чалз разеигз епагойз: зиг ]е с6%ё пцегпе, ехегпе её апёёмейг. Гез ёршез зирё- 

пепгез пе 5016 раз ргобиипеез; еПез з006 зв6рагбез раг ип езрасе 4е 2 сш. Г’атИсша от 

шЕпеиге ргёзеше ип сагасёёге {гёз рагисиИег. Тез епх {асещез зопё {гёз 1атоез её пе 

зопё збрагёез дие раг пп $оп 640 епге 1ез деих Ъ0г@з 4ез №асейез 40отё ’ищегпе ез% 

Раз 6тое её раз рго пе. Т/’арорпузе п6@1апе езё гесоптЬ6е еп Баз; 1а, ша]во]е пщегпе 

е5ё гесоптбе дал; Рифёчеиг 4е 1а Ёасейе; 1е сгосВеё ропг 1е сасапеит езё гёз рей, шалз 

заШатф. Тез 4еих !асещез ропг Пе рёгопё, оп Галёемеиге езё раз реёфе её р1аёе её 1а 

розфегеиге раз отап4е её ехсахбе, з0пё зёратбез раг ипе ёспапегиге ргоопае. 

Рёгопб (Р1.ТУ, йе. 35). Оп зай дие 1е рёгопё (Ба) пе зе сопзегуе сверх 1ез Сегу1@6з, 
аз: де сВех 1ез Воу1а6з д’еп гогше @’ип рейв 03, зе {гопуал ал 4еззоиз ди Бог@ ехфегпо- 

шЁёеиг @е ИБа её з’арриуалё зиг 1а ргобтлтепсе ехёегпе и са]сапеит ап с046 её 

етбгаззаль 1е рота 4е 1а ропПе ежегпе 4е Газёгасае 4е Галёге. Те 4013 ахоцег дие с’езё 

ропг 1а ргепаёге #015 дие ]е у01$ сеё оз 4алз 642$ 10ззПе. Ле пе Гал ]аталз гепеопг6 п 

сНех 1ез фоейЁ, п1 спел 1ез сегЁ Ё03$1ез. Раг зез {асощез Ш соггезропа рагаветеп® 8, сеПез 

дез 03 апхаие1з 1 з’аррПодие, её за, рагНе але зиг ]е шШеп 4е за загЁасе зарётеиге (е) епге 

9 Ыеп Чалз [’6спапсгиге зёрагапё 1ез 4еих ЁасеЦез 4е НЫа, ди’ а Га 4е пе огтег ди’ип 

зирр!6 тет 4е се дегшег. Ге сагасёёге еззепие] дит регшеё 4е Абйегиитег сеё оззееф ев 

ип сапа] зеп1-стешалте дп $’аррПдие зот 1е Бога ехегпе 4е Газёгаеайе (с). 

Аз{гадаш$ сапспе (Р1. ГУ, йе. 33, 33а) соттезропаалё ах ешопсешепз атысщ]алгез 

де Иа, роззё4е зез 4епх роиЦез шёоа]ез: Гехбегпе 6ёапё ]агое её атгоп@е её Гицегпе 

бфтоще её заШаще; еПез зопё зёратгёез раг ип епопсетепё 614. 

Га, Вадцеиг @е 1а роцПе ежегпе пе зиграззе дие еше сеЙе 4е 1а ропПе 1щегпе. 

Та, рагйе штеиге 4е Газёгаса]аз роззёйе ипе се уегыса]е залПалие зит за, по 6 ехфегпе. 

Ге с646 розёёмеиг 4е 03 ауес за 1агёе {асеМе роиг 1е са]сапейт, 401 п’агглуе раз роигвап 

]аз9о’ал Бот@ п\цегпе 4е 103, пе ргёземе г1еп 4е рагасиЦег, сотратауетет ауес 1ез 

албгез сегЁ. 
лу 

Т.а, раз огапае 1опеиепг иг 1е сбфе ехфегпе езё @е....... 7.5 ет. 

1Латсеиг 4е РатисШа ют зарётейге „ен... 4.5 » 

» » » тобмецие пуб авиа, Ба 

Зап. Физ.-Мат. Отд. . 3 
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Са!сапеит галсве (Р1.ТУ, 85. 34, 344) ез{ пипсе, рец &]еуб; П езё зиг воп с046 ехегпе 

1012 е 16,5 ст., за Гасеще азбтасаПеппе е5ё сопуехе ауес ип рго]опоетеи вирёго-розё6- 

пеиг. Боп с046 розёбмеиг езё татгдиё раг ип ешопсешенв (4) ай 4еззиз 4е ]а ФасеМе агй- 

сШалте, еопсетеп ди’оп пе фтопуе раз сВех 1ез аиёгез сег, её ди! раг се]а регшеф & 1е 

@13Япеиег @ез сайсапеи @ез ашёгез огтез. Гатоеиг аи с046 ежегпе 4е Гоз, зиг зоп шШей 

езф де 4.5 ст. 

МамеШаге-сироФеит зои@6 ауес 1е сипбЙогте залеве (Р1. ТУ, Ве. 33, 334). Га вит- 

{асе атясШалте зпрётеиге 4е се оз е3ё ]Лагое 4е 5 ст. Ба гасеще ехфегпе езё раз ргофоп@е 

ле Рицегие её роге ип зШоп ргоЮпа ропг 1а, сб4е заалие ае Разбгаса]е. Га, загасе ш- 

{6т1еиге роге 4еих стап@ез №асевез рог 1е салоп, 401 Рехфегпе — роиг 1е шебжатзае ТУ — 

езё раз огапде; ощёте сеЦез-18, П у еп а 4еих реёез дегг1ёгез еПез. Оп элцге ехешр]аге 

4е се 03 п’езё Гогтё дие 4е пау1сШаге её 4е сифо14еиш; 1е сип6огше езё зврагё. 

Ме{фа\агзе салсве (сапоп 4е деггаёге Р1. ТУ, Во. 32) езё ип 03 фгёз 10пе её &гёз сот- 

ргиаё 1аё6та]етел 4апз за штоб апё6чеиге; еп агг1ёге 1 её раз ]атое. ле зШоп 4е деуал& 

езё рго{опа, зез Бог; з0пф 61012163 & 1 сш. Рип 4е Рааге. Тез рог4з ди Шоп розфётеиг 

пе 3016 раз 6еаах: Рицбегпе &{алё раз @еуб; Из 3016 збрагёз рат ип епюпсетепт$ 4е 8 см. 

Та 1опещейг 4е сей 03 заг 501 шШеий езё а@е............ 39 си. 

вопсоре щие ие езс 1атое, Че. бе а о - ее о ай 4.5 » 

ЩЕ ООВ е дни рр И Я 

1е Бои п теиг 4е [03 езё 135е зит зоп 046 розбёмеит, [е зШол @алё @зраги. 

Ра!апдез. Моцз ауопз 1х зесоп@ез её 4г01$ 4т0151@щез Ёа]апез; 1ез ргепиёгез поз 

шапайетф. Га 2"° е3ё 1опее зиг з0п ©046 ехфегие 4е 5.5 ст., ее езё сошргиобе ]афёга]е- 

шеп{ её зе5 зитасез агНешалгез (зарёгеиге её и т1епте) зопё аЙопобез @’ауапё еп агг1ёге. 

Та 5"° ]апое ез3ё ипе угаде рутапи4е гепуегзёе, 1133е зиг 1е с046 ежетпе её ауес ипе сб4е 

залПалфе зиг 1е шШеп и сб4ё ицегпе. Ее е3% 1опие заг 1е шШеи 4е з0п ©0146 ехбегпе ае 

7 ст., 1агое еп Вал иг 1е тёте с046 4е 5 ст.; ее Вий еп Ъаз еп роще. 

Оп аНаз (Р1.П, йе. 11) ае 1а шёте 10са/166 а зоп ае @го1 саззё, таз [е с0ёё салсве 

Ч6топёге ратайетеп 1е5 сагасёёгез е сеф оз. Оп рей сгоге ди’ а арратепа ам шёте 

аппа] дие ]ез шеттгез @6ст!з. Уп 4е зоп ©6066 зарётеиг П ргёзеще ип согрз аЙопоё, ауес 

1ез аЦез аггопа1з. За зат се апёётеиге (уегз ]е сгапе) ез% 1опсае 4е 9 еш. Ва раз этапде 

1атоеиг розбёчеиге, зиг 1а Иепе 4е Гагяста®оп ауес Рах1з езё 4е 14 ст., 1а, загасе аг- 

сшайге еПе-шёте езё 4е 9 см. Е 

(Сеф 6спапёТоп а, сопзегуё ф04ез 1ез асефез её 1ез Бог@з 1басёез заг за шоШа6 сапеве. 

Оп аще 6спапй оп, ргоуепаю% 4е Кахал езё раз 6ралз, ап ргездие 4е шётез аппеп- 

3101$ её сопзегуатё 1ез шёштез сагасвёгез (Р. П, Ве. 14). Па 4 аррацешг & пп апипа] 

раз ао, дие 1е ргепиег. 

Рати1 1ез алёгез ует&ёргез поиз ауопз 8 уег6@гез дотваез, 4опф 1ез диафгев ргешуёгез 

оф сопзегуё 1ептз арорвузез зриаез, 41 301 1опеиез де 9— 15—22 ст., 6ралззез 4е 
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3.5 сш. — 4 сш. зиг ]е шШеи её сагасёёт1зет ип аппиа] ап здаа@еве поп 1оига. Шез бршез 

301$ 4е Ъеамсопр р!аз соигёез её р|аз плисез де сеПез 4е Сего. еигусегиз. Ше3 с6%ез, ам 

сошгаше 391 шошз шшсез. Моцз ауопз опёге се]а 1е засгим ди шёте шага; ша И 

езё ша] сопзегуб. | 
Оле согпе 4’.4сез фгоцуве 4апз 1е5 шётез фоиг16гез ауес 1ез оззетеп{; еп дчезНоп езё 

@’ипе сошеиг р1из сайте её а арраепи 2, пп ]еипе алла], д014ае а4иЦе. ЕПе роззёае ях 

Бтапсвез; ]а ргепиёге езё 46а, П6е ауес 1а, раде. 

Гез ааёгез оззетепз тейтёз 4е 1а шёше фоптыёте опё арраг4епи аих 4еих алёгез т- 

91193, 401% 1е фто1з1ёте зе @15пеиате раг ипе сощеиг раз с1адте её 1ез оз раз бгае|ез, 

езё фгёз ша] сопзегуё. Ропт4атё Пу а рагий зез оззетепз ип шебасатрлеп, дио1ае саззб, 

та1з 911 сошр!%е 1е тетбге 4е еуалё 4е Рехешр1алге 1е плеих сопзегуб. 

Те ше 5115 аггё&6е реш-& ге пп рец 1опепетепв зиг сез гезёез гоззПез 4’.Айсез, дай ргё- 

зеще реп ае 41 гепсе ауес ]е у1уапб.т) Маз шоп и а 66, еп 4оппалё 1ез Чезст1роп$ 

асвотраспвез дез Яхигез, & апошешег 1ез шабёмаих ропг 1а авйегтита1воп @ез гезбез Че сеЁ 

ап1та]; 1ез еззшз 4ез оз, з’алазват ропг югшег ип шешЪге, шапаиене 4алз 1а, ПИбгафате, 

фапё де ]е засве ам полз. Ое Раде }’а1 сга сИШег Г6фаае её 1а сошрагалзот 4ез оз 4е 

Сегуиз еитусегив. 

Пегиёгететф иле реПе рпофостарше и запеейе 4’Асез а раги дапз Гопугасе 4е 

М. У шее (1. с.) опугасе реп ассеззЛе ропг поз, шаеитеизететь, 4’аргёз за, 1апете. 

Ма1$ 1ез реёцез пиепз10тз 4е се здиеейще её Рабзепсе @ез Ясигез 405 @ббасбз пе рег- 

шейеп раз де поиз еп зегуйг ропг 1ез сошратег еп А6ба/ ауес 1ез оззететз @ез алгез огшез. 

Оп 015 4’ип шаги раз деипе дие 1е ргёсёдеп* а 646 @опо6 рат Мг. ЗоизеВЕ!1п ап 

саб шеф с6о]ос1дие де Мозсои. П ргоу1епё @и сопу. 4е КВагКоу, @151её @’зите, её а, 66 

тёйг6 репйал% 1е степзетепе 4’ип ри. Зез Огапсвез $016 саззвез. Ше ргепиег епдошШег 

езё раз тарргосНё 4е 1а гозейе, дае Чалз 1е пофте. Ба 

Се 101$ езё гесопуегв @’ипе сопспе 4е утйапце, ди1 а сопзегуё раг расе за сошеиг 

Ыеп и\цепзе, Чалз Ф’алёгез П п’еп тезе дие дие]диез рагсеПез. „Те роззёе епсоге: 

ипе шаспоте 4’.4{6ез [053$ е Масва]оуКа, сопу. 4’ЕКафег1тоз]ау, ауес цпе БеПе 

зёме де шо]а1тез Р1.Т, Яо. 10 ди: а1гепё 4ез ргёсваетез раг 1а ргёзепсе 4ез гоп4е]еез 

9’6та Чалз 1е со1п розёчеиг @и сго1ззал апёёго-пиегие @е сВадие шо]алге; её 4е сеПез 

де Сегфиз еитусегиз раг 1е сб%ё алёёмеиг раз арай, раг 1а ргёзепее 4е сез топе ез 

@’етал] её рат 1ез сго1зал6з шбегпез раз зетгез. | 

Т.ез 4епёз 4’.А1сез улуащ де Эёме Вопгбез раг Е. Согпаа (1. с16. Р1. ХХ, Вс. 4, 5) 

пе репуепё зегушг 4е сотрагалзоп 6ёалё деззшеёез $06ез ап шёше 4естё 4е бибигаНоп, се 

901 пе репё &те еп теа/1#6, её дапз ппе роз оп (046 пфегпе её ехбегпе 4ез еп; 6са]етен 

у151]е), ди! пе ше рага раз поп раз пафагеПе. 

1) Те п’а1 ри доппег 4ез сошрагалзопз @6#ал16ез амес 1’.А1сез райтафиз лу. Гале @е табёмалх Че сотрагайвон. 

в 
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Сегуи5 епгусегав А1@т, 

Сегуи8 21еапфей8 В]итм. 

Сегуив мерРасегаз Нат4. 

Сегуцз епгусегиз Соги. 

Т.е сегЁ с1еащезаие {гопуё ропг 1а ргепиёге #018 4алз 1а боптре @’Пап4е ай соттеп- 

сете ди ХУП з16е а 66 аериаз 1отз гепсошгё еп огал@ пот ге 4апз 1ез @1уегз 4604 

иаегпалгез еп Епгоре. Пез пошфгеих зауалз Че @уегз рауз, соттепсат раг А1аго- 

уапа! её Мо]упеих еп 16971) 0пё сопзаств & сеё апипа] 5018 @уегзез пошз зрёсаиез 

ип огата пот ге 4е дезсг1рИопз @алз [ез фгауаах за1епййдиез, з’оссиралё ргшераетет 

& ббиег 1ез Роз, 1ез сгапез 4е сез апипаих, еп Воигате 1ез здаеейез сошр]е{з. Опе 

абепИоп ратисиПеге шёгие Гопугасе <]азз1дае 4е Со19Риз3°), дит 4оппе ипе сотрагалзоп 

{гёз аббаШ6е 4и сгапе 4е Се’оиз ддатеиз ауес семи 4’А]сез её 1ез опугасез @е Согпа1а 

(106. сё.) её 4е Сиутег (033. оззПез). 

Рагу ]ез фгауаах гёсепз }е сИегал сепи @е Мт. 1е Рго{. РОВ 53), ди! адотрие 1е пот 

де Сегоиз еигусегиз соттае со\ес{, её 46з1епе 1ез гезез ргоуепап 4е @уегз рауз соште 

(ез уат16ё6з @1уегзез: Нфегшае, Сегташае, КаНае, Ве]стала1. Га ргшера]е @16тепсе 

епёге сез гасез Мг. Ройс уой @алз 1а @тесйоп @ез 601$; Галбеиг сопз@ёге Сего. (еиту- 

сегиз) Тбегтлае сотте гасе 1а раз ]еипе 60]оо1аиетептё; ап: дие 1а р1аз апееппе ез& 

ропг 11 сеПе ае ВйхаотЕ, зассёаве раг се!е 4е Мозъасв. 

Тез ш@саюо0з Ызбоиез зиг сейе фогше 5006 @опибез еп огапа пошге 4алз 1ез 

опугасез де Спу!ег, Омеп, (014153, Ров115 еёе., ша1з зоцуете еПез попз 6боппепё раг 

1а 1 6тепсе 4е пошз 4ез афептз 41 у 3006 ешё сошше юпазбеигз 4’езрёсез. Раг ех. 

А]Агожапа1 её В1атепфасй, 400% 1ез потз зрёстЯдиез ропг се сегЁ —- 9даеиз её еиту- 

сегиз 301% ассерё; раг разеигз ра]бопо]осиез (Со1Разз, 144е1, Тгопез5аг$), пе 500% 

шёше раз ©1166; раг Омен (ВгИзВ шатта/5). А шоп сгап@ гестев ]е п’а1 ри ше ргосигег 

$015 1е5 опугасез апеепз заг сейе дпезйоп (А1@гожапа1, В]атепрасВ её Наг®), в’езё 

роигаио1 ]е пе ршз ап] оига’Виа! епёгег алз $003 ]ез 46{а]з ропг арргёелет ]а уа]еиг 4’ап пош 

зрёеНаце ои 4е ’алиге. Лассере 1е пош @4е Сегоиз еитусегиз А1ЛАгом. сотше 1е раз 

апс1еп её а40р6 раг 016е] @апз за Ра]вопфо1о1е её ]е раззе 4, 1а, езсттрйоп 4ез гезёез Че 

сейе Гогше фгопуёз еп Вазче. 

1) Мо1упеих. РИ. Тгалз. Уо]. ХТХ. 3) Н. Рон115. Пе Сегл4еп а. ТВагиолзсВеп Тга- 

2) бо19Ёа5з. Моуа Асёа РВуз1со-Мед. Георо]14. 1821 | уетё. 1892. МП 10 Та#. 

Т. 10. 1. Сегупз еигусегиз БЫ фетшае. 1894. ВгихеПез. 



Тез ЗЕЕМОРОМТЕЗ РОЗТТЕВТТАТЕИЗ ОЕ ГА ВоззтЕ. 21 

№03 п’ауопз лазда’А ргёзепё дапз 1а ШИбгабаге дие дие]диез Чоппбез заг Рех1зепсе 

4е Сегоиз еитусетиз еп Вазяе. Гм @4&]а 101216 дие Е1зсвег @е \Уа1аве1т 4апз з0п 

опугасе «Огусостарще 4и сопу. 4е Мозсои» а @6сг№ её Ясигё еп 18350—37 ип сегЁ а 

Бо! о1еалиезаиез, да’ а пошиё Се’физ (эпедайосегаз) зазлтиз, её дл’П раса сотте пщег- 

шё@алте епёге Сегоиз еигусегиз её Асез. Оалз 1ез разез ргёсёенез поиз ауопз 114146 1а 

р!асе @е сейе огше. 

Елсв\а!4 дапз за Ра] вопо]осте 4е 1а Ваззе, а11з1 дие дал зоп агиее зиг ]е «Елезеп- 

тзей» её зиг «пепеге Мо]аззе» т) шие Гех1зфепсе 4е Сегуиз еигусегиз 4апз Пе сопу. @е 

Зниргзк, @е Рег, далз 1а Ро]огпе её дапз ГА№ай; шаз И пе Ясаге да’ипе зеще 4епф 4е 

сейе огше её 4оппе 1а, дезстриоп 4ез гезбез 4е 4епх сгапез ргоуепал®. ае ЗиигзК (р. 217 

Влезепигзсв), залз 1ез Яоигег. | 

т. ТевегзКу ш@дте Гёх1$епсе 4е Сегоиз еигусегиз Чалпз [ез сауегпез 4’АЦа1 её 4оппе 

еп 1891 *) ипе дезсг1р@оп @6{ал6е 4ез оз 4ез шешфгез 4е Сегоиз еитусегиз зе гоцуатф 4апз 

1е Мизёе @’ЕкадегиБойгс, залз ]ез Яеигег. 

Мг. В. ГудеККег сце 4апз зоп Саба]осие (Р1.П, р.88) ип сгапе её дие4иез оз @п 

злее е 4е Сёеуоиз дбдатфеиз аспеёё еп 1883 раг 1е ВмзВ Мизеии её ргоуепал и «ре!- 

звосёпе оЁ От1охузевеп, (00$, Ма]уатЬгапее!5 К 41541е, Визза». Се ди! ой з1ешйет рат 

фоще 6у14епсе: сопу. 4’Оге], 4915г. МаоатЕвВапее]3К. 

Т.а, {гопуае 4’ип @6Ъ11з 4е Ъ01$ 4’ап ]еипе Сегуиз еигусегиз а 646 та1аиёбе раг Мг, 1е 

рго{еззеиг Г.азКагег 4апз 1ез @6рбфз розНет&алгез 1асизёгез 4и сопу. 4е Родо13К ?). Сез 

тезвез пе 301 раз Ясиг6з поп р1аз. 

Тм ри тбипт роиг 6 а1ег р№азепт$ р1ёсез ппёёгеззалйез 4е себе езрёсе о1еащезаие 

де @1уегзез 10саё6з. Ап! ]е роззёде 4еих сгапез шсотр|еёз ргоуепалё @п стаяег 4е Тгаз- 

ро]; оп у уой 1ез оз гощаах ауес ]ез тасшез 4е 4еих согпез, 1ез оз рат ах её 1ез оз 0се]1- 

риапх. Оп 4’еих арратНенв 5, ’Ошуегзиё 4’Одезза, ип але &, ’Ошуегз 6 4е Мозеой. Те 

роззёде епсоге ип шотсеап @’ипе согпе 150]6е 4е 1а шёте 10са/ 166. 

Та риа 6а@ег заг р]асе её ргепаге ез рвоёостарвез 4п заиеейе @’ап Сего. еиту- 

сегиз дапз 1е Мизёе 4’ЕЕадегиоиге, дит рго\1еп @и сопу. @е Регт. ГА епсоге ал {гопуб 

феих сгапез. 

. А РОшуетзиё ае Кахап }’а1 еп р]азтеигз сгапез её дие]диез оззететз ди шёше ап1- 

ша] ргоуепатё дез Богаз 4е 1а Уса, 4ез сопу. 4’АзёгакВап её де Кагап. 

Далз 1е сафшев э60]0о1дие 4е Мозсой эл А ша 41зроз оп ипе ратбе @е сгапе: 03 

[гота], {етрога|, осетра] самеве; 1а согпе халсве 3’езё сопзегубе еп рат@е. Сез гезбез 

оп арратепи 2, ип ш@1у1и 1тёз феппе её отб 646 {топубз ауес 1ез гезбез 4е Воз Чалпз [е 10685 

4и 5опу. 4е Влатап, её 4оппёз аа саб шев 56010514ие раг Мг. Магипом. 

1) Е!сВ\уа14. Ви. Мовсоп. 1845. р. 214. 14. 1860. 3) У. ГавКаге{. ВесВегсВез сё0105. 4е 1а рагие 

р. 377. 3 Б. Е. 4е 1а {ее 17 саге 260105. 1902. р. 47. 

2) ТевегзКу. Пезсгарё. 4. Мати} етез розйегисите 
1894. р. 335. 



22 Млелк РАУгом. 

Те соттепсе раг ]а езстриоп 4ез гезбез 4гоцубз А 'Тигазро], сотште ]ез раз апеепв. 

Тез 4еих сгАпез попиибз 300 4е шётез Апепз100$ её 5006 шёте сазз68 Дапз 1ез шётев 

раг@ез. № оиз аЙопз 46сгие сепи 4е ’Ошуетзи6 @’О4евзва, сошше ]е плеих сопзегуб, 1е гезёе 

4е зол 015 66апё 11 ра стала. 

Сегуи58 епгусегивя А1@т, 

Че Тугавзро1. 

Р]. 1, Вс. 4, 44. 

Се шогсеаи 4и стапе гарреПе сей! Всиг6 раг Спу1ег Р]. 167, Во. 9. Овз. #058. её 

{гопуё алз 1а #огёё ае Вопау её пе 1а1ззе апсип ое зиг зоп аррагепалсе & сейе езрёсе, 

сат@ап за рагйе острие аггоп@1е 82. 4а, ди! регтеф !асЙетеш А 1е 415Япеиег 4’ Асез. 

Без 6013 зе Ап1ееп еп Пал её 4е с0{6$, поп раз еп ауапё. Гла 41%апсе егиге 1ез Ъазез 4ез 

1015 езё беа]е & сеПе и сгате де Сиутег её шотаге дие аапз 1е сапе йеигё раг б-о1А#из8 

(1. с. Р]. 42). Сейе рагйе @и стапе попз регтеё 4е ргеп@ге 1ез пие‘аз1опз зшуащев: 

‚ Гагоепг ди #топё & Ла Базе 4ез 015 ........ еее еь. 22 сш. 

» ) м ЭВ НО Вор Бобон у» 

1опцеишг 4е ]а, ратие рат {а]е 4и сгапе, 4ериз ]а ст@е осс1- 

ОО УТЕРИ ОИ ОИ во зовлЬбьвово- 18 » 

1Латоеиг ае ’оз осс1р{ а], ап 4еззиз 4ез соп@уез.......... 18 » 

‚Валбеиг ае оз осстриа] 4ери1з 1а сте ]азди’ам гой оссрИа1 8 » 

1е сопбопг 4е 1а Базе 4е Ла, согпе зопз Па, гозейе.......... 24 » 

@15бапсе еше 1е рога 4е 1а гозебе её 1е ргепиег епдоиег. 7 » 

» о КЗ ОЛЯ ЗОО боба вос 6ьвь ПИ» 

» » 1ез Бога; ехбегпез ез соп4у]ез осе1раих.... 10 » 

Се; апиепз101$ 301% гарргосНёез де сеез ие доппеСиу1ег ропг е сгапе Ях.1,4,Р1.168. 

Та, @тесНоп 4ез 01$ езё раз агоце далз се дегшег дие 4апз 1е сгапе Во. 9, Р1. 167 4е Сиу1ег. 

Ма15 сеще @16гепсе пе ргёзеще т1еп 4е ратысиПег @алз себе езрёсе, сошше оп 1е 

у016 зигопф 4’аргёз 1ез пошфгеих Чеззшз @оппёз раг Мг. Ров112 (1. с14.). Се ди: 4135пеие 

поте ехешр]аге 4е фюпз 1ез апбгез де сейме езрёсе а6стИиз 4апз 1ез Чуегз рауз, ©’езё 1а 

розоп @е зоп ргетиег епаоиаЦег, ий паф обпбга]етепе 1иш6а1абетеп ап @еззиз 4е 1а 

сопгоппе, $ап413 дие зиг поёге стапе 1 зе гопуе & 7 ст. @е 1а Базе @е ]а согпе, её шаэтё 

Гбралззеиг сопз196гаШе 4е 1а 1ее 1 а 666 шшсе. Боп @1атёте зиг ]а загасе саззбе п’езё дие 

де 1,5 сш. Мобте депх1ёте сгапе а сопзегуё 1ез фазез 4е депх 1015, та18 пе рогёе апсипе 

{тасе 4е сеё епдопШег 4 1а 41запсе 4е 4.5 ст. 4е 1епг Базе, се 41 поиз регшеё &, сгоге 

але 1’6101опешеиё ди ргепег апдопег п’езё раз асс1ете] 4апз 1е ргепиег сгапе, шалз 

реиё @те сопз16гё соште сагасф6зНаие ропг Сегоиз еигусегиз АЛаг. де Тигазро/. 
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Севуав епгусегавз А1ат. 

Сегуи8 ай. Ве]этапа1 Ро|]. 

В Ъ #5. 5. 

Оп аште зрёеппеп дие поиз роззё4опз 4е 1а тёше 1осаНёё поз сопйтше епсоге раз 

дапз сейе 146е. С’езё ип 013 сапсве Р1.Т, В©. 5 абасвё & Роз гота]. Сейще рагые ди сгаАпе 

а аррапепи & ип ш@у1@и раз ]епое, раз рей талз 1а огше @е за ‘согпе её 1а атесйов 

да’еПе ргепа еп зе а&(асВапё и сгапе зопё 1ез тётез дие далз 1ез сгапез ргёс64еп&з. 

О 1тепз1005: 

Фопемете ботов ра. Пот ола це ча 11 см. 

]Латоеиг зиг 1е рога зирётеиг 1341’ ]а Базе ди 6015 ...... 7 » 

. езрасе еше 1а, Базе 4и Ъо1з её 1е ргепуег апдоиШег....... 10 » 

16 60005295 0015 ЗОО Зе О УРЗВУВ ВН 38 В» 

и: ри Везет О. ее 16 » 

Моцз бгопуопз сНех Мг. Рове (1. с. Во. 9, р. 232) 1е аеззт @’о Ъ018 @е Оегоиз 

(еитусегиз) Бещтапй Гат$., ргоуепат& 4ез епугопз ае Раг!з, ди! рага &те гарргосвё @е 

пофге согпе. Те1 оп {гопуе ал551 ГапдопШег 610116 4е 1а Базе 4и №018, её @1зрозё зиг 1е Бога 

зирётеиг 4е се егмег (её поп зиг Г1иёмейг соште с’езё 1е саз сВех Се’оиз еитусегиз еп 

сбпёга]). Малз Рашеиг ш@1аие зиг [е 015 еп диез@оп ипе рее ргобифбгапее зиг за, рагйе 

4018 & #216 зирёмеиге (& за Ъазе). Зиг пойте ехешр]ате оп пе у0# еп ий риззе сотге- 

зропаге & себе ргобаб6галее. Раг зез @1тепз10олз пофге согпе езё раз рей фе, дие сеЙе 4е 

РовИ& (=), ша 1е рошё @’аасве ае 1а соге, 1а, соптБаге 4е зоп Фог@ зирёенг, 

Гехсахайоп 4е зоп Бог шЁётепг, 1а Ютше 4е за ратйе @аголе сошеет ратЁаЩетет 

ауес сепх 4и 1013 4е Сёгоиз (еитусетиз) ВБедтата Глат%. (РоВ1е, 1. с. Во. 9). 

Оп убой 40пс @алз 1ез №отшез @6сгтИез 4е Сёегоиз еитусегиз 4е Т1газро! ип сагасёёге 

ралтасиПег алз 1а розИ1оп 4и ргепиег апдопШег, ди: езё 61010т6 @е 1а Базе 4е 1а согпе: 

Оп зе деталае 3’ 4016 сотгезропаге & Рапдопег 41 езсеп@ зиг Гоей 4апз 1ез алёгез 

ехетр]алтез 4е Ое’оиз еигусегиз АЛат. оп ам ртеилег апбоиШег 4е 1а, райие (раг@е @]аголе 

ди Ъ015). Аргёз 1ез сотраталзотз ие }’а1 №аЦез 4е поз ёспатЫШопз ауес 1ез пошЪгеих 4езз1тз 

де сеще езрёсе ди’оп {гопуе дапз 1а, Ш 6гайиге её зитфоиё 4апз Гопугасе 4е Мг. РоВИх, 

рехргипе 1а зиррозоп, дае сеё апдошШег соггезропа 8, Рапдощ ег Баз, дезсепдат® ога1- 

палгешет& эм еззиз де Гое|, шалз 1 зе фтопуе 1е1 раз &01е16, дие 4алз 1ез огштез раз 

]еипез с601ос1диететь, с’езё & @те Ётапеветеп диафегпайгез. Рапз сез Чегшеёгез 1 уалле 
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Беалсопр рат за Ёогше, се дие поцз апгопз ]е фетрз 4е э1ета]ег раз фат4, ша П оссире 

фопуоигв 1а шёше р]асе, & 1а Базе ди Ъ01в, зиг 1е Бога ш6теиг Фи теггали. Гла розИ1оп 4е 

се апоиШег 4апз побге йе. 4 оссире, ройг ал! @те, ипе розоп пцеги@алге епёге сеПе 

4е Гапдоипег Базе 4е Оёгоиз ситусегиз АЛ@г. огаталге её сеПе 4е пойте Ве. 5. 

Сергуйаб епвусегивб А1@т, 

ФЕКафеиройг.. 

Р.Ш. 5.11959, РИ Е, 35. 

Еп фтауаШапф 4аоз 1е Сапе с60]ос1дие 4е {еп рго{еззеиг Эбоикепеге & ГОш- 

уегзИ6 Че Кахап. ]’а1 аррг1з Гех1фепсе 4’ип зда@еще 4е Сегоиз еигусегиз далз 1е Мазёе 

@’ЕКабегиоцге её еп а1 уц ипе рвофюстарше. Се здие]е\е ип1дие еп Вазые ша, {еПе- 

тепё 1166гезз6 фае ]’а1 епёгерг1з еп 1903 цпе у15Ме апз себе уШе ропг уошт её @бадлег 

1а р1ёсе. А шоп огап@ гестев ]е п’у а1 раз 4топуб 1е атесецг аи Мизёе её ]’а1 ап ше соп- 

{етщег 4е пе ’6б ег да’еп сбпёга] роиг ат @ те, запз ропуот: @бтощег 1ез Ч1уегзез раг- 

{1ез 4е 1‘аплта] её еп ргепаге 4ез рвоостаршез. Еп гештгаи & Мозсоци ]е ше 501$ афгеззве 

рат 1ейге & Мт. 1е @теббепг О. С]алг, ропг Ци аешапаег 4е уошо1г Ёааге роиг по1 1ез рвофо- - 

отарШез 4е се здиейе. Ха теси 1а раз ата е гбропзе ауее дие1диез ЪеПез рвофо- 

отарШез, аЦез раг Мг. М. А. Тегесво{, тешбге асЁ 4е 1а Бос1646 4ез Атабеитв 4ез 

Бе. Мабаг. 4’Опга]зК, ропг 41 }’ехргипе 11 ша ргоопде гесоппалззалсе. Малз 1ез рофо- 

этаршез шёте {гёз Боппез п’опё ри ше сошещег сотр] {етепё её ]’а1 ап ештгергепаге ип 

зесоп@ уоуасе, се дие ]’а1 ри гбаЙзег репапф 1ез уасапсез 4е Радиез еп 1904, еп у15Налё 

еп шёше {етрз Титеп. роиг уог 1е зда@ейще е Воз руйтлдетиз. Сейме #15 ал {топуе 

Мг. СТа1г, 901 ш’а регпиз е абасвег 1ез шешЪгез ди зда@ейе 4е Сегоиз её 4е 1ез рвофо- 

этарШег, дапз 1ез @1уегзез роз оз уошшез. Ое сейе оталде 5ёзоспе з’е5$ сватов шоп шатт 

МГ. 1е ргоеззепг А. Р. Рау1ом. 

Се заиеве, Р]1. П, Во. 1, А 646 {гопуб апз ипе фоитЫёге, 1гёз ргёз 4е 1а, загсе, дапз 

1е сопу. 4е Регш, уШасе баста & 81, КИ. 4е 1а уШе Кас Шо{ её асвеёё раг 1а, Зос1ё6 

де; Атафеигз 4ез Зе1епсез МафигеПез 4’Опга/К еп 1886. лез шешфгез сапевез 1 шапаиенв, 

21051 де 1ез 4еих отор]а4ез её 1ез дие]диез уегфёгез. Тез шешгез агойз (апфёгеиг её 

розёётлеиг) опё 66 66416; раг ТсветзКу, 41 еп 1891 еп а допиё ппе дезсгроп ава ве 

1. еб; 1ез оззетепез 101 оп 666 епуоуёз & 5$.-РёфегзФопго. Га езсгр@оп @е свасип @е$ 

08 @е шешфгез езё ассотрастёе рат 1ез сотраталзотз ауес 1ез шётез 08 @’алёгез сегё 

(С. Чарриз, датат4из) её аез ое. Мопз у гопуопз 241831 1ез шезигетенё: гёз потгеих. 

Ма1з раз ип зеп] еззш п’ассотраепе себе Чезстроп. С’езё ропгаио! ]е {гопуе ие 4е 

доппег 1е1 1ез рвобостаршез 4е се зачеейе её 4ез оз зёратёз, п’ш@14иалё дие 1ез @ппеп- 
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$1015 еб 1ез сотшрага1зопз решс1ра]ез, еп ше гаррогбап& роиг 1ез сотшраталзотз Ава без (е% 

1ез @1тепзюптз) А Гоцугасе 4е ТепегзКу (1. с!.). Те сгапе её [а со]оппе ует{6гае п’опв 

раз епсоте 646 611416, её поиз аПопз сотшепсег раг еих. 

Ге сгапе Р1.П, 85.2 ез3ё шиш а’6погтез 015, 401% 1ез ппепз!0из 501 1ез эшуалез: 

Гопоцеиг 4и 015 салсве 4ериз 1а Базе ае Гоз гота] 

] 13да’ал. 606 ае ’апдоиег зарёмеитг езё 4е.... 1 м. 78 см. 

1юпеценг Чи 6015 4Го6.. в... 9..1. - к-з. тех Не ПИ» 

@15апсе еше 1ез Бои; зирёлеитз Чез 018 ......... 2» 56 > 

1юпецеиг 4и сгапе 4ершз 1а Пепе тбё@1апе епёте 1е5 сот- 

пез её азди’аи Боб 4ез пегшахШатез........ — » 44» 

-етте 1е5 Фог@з зирёмеигез 4ез ото Цез............. —» 295 » 

Резрасе епёге 1ез Боиёз 4ез 0$ пазеаах её Гицег- | 

шаха адте: и озееотоуиевануы Зо ода обееоныць пож 18а» 

Лопоиеиг 4и стапе зог 1е ©0646, 4ершз Ги\цегтахШаге 

Уцздо’ а отд) осетра. винил ис 2 —» 53 » 

СВадие 1013 роге зерё апдоцШегз, Чоп |е База] езё {гёз 6]аго1 её а64ои 6, сотше 

ог 1а Яо. 2, Р|. 169 4е Спутег (033. #035.); 1е зесоп@ езё заре, 6ёгой, 1:63 гесоптё; 1ез 

Чпагез апёгез 4е 1а ра]ше зе ан1юептё еп Вад её гарреПепё сеих 4ез 501; 4е ?Ие ае Мап, 

40ппёз раг Сиу1ет (Р1. 169, 85.1). Ма попз ауопз епсоге ошёге сеих-1а ип 411 зе Фгоцуе 

ргезаме у13 2 у13 ди ргепиег апойШег 4е ]а рачше её зе Ай1ее еп агг1@те. П’аргёз ]а @а1- 

тесйоп 4ез 015 её е сатасёёге дез апдоп1Шегз, ехсерёб 1е База] а6дочЫ6, се сгапе гарреЙе 

Беаасойр сел 4е Сегоиз сигусегиз де Ге ае Мат, арратепап 5, ’Ошуетзи6 @’Еатфойго 

(Спутет [. сй.). Сеш: а’Омеп (Вх. Маши. #. 182) зе @1зипеие раг Габзепсе аи ргепиег 

элдош!ег @е деталь ае Па рапше, её раг ип а6очетепё р1аз ргоопа 4е Гапаоцег Ъаза]. 

Те стапе 11-тёше пе ргёзеще г1еп @е рагйсиПег сотрагайуетене амее 1е сгапе’ ае 

Мал, её ауалё еп уце ]а езегроп сотрагайуе 46а16е ди стаде 4е -Сегоиз ддалщеиз дие 

'Гошез 1ез 4еп{з зе з01$ сопзегубез спех поёге апипа], @апз 1ез шасвогез алззт Блеп 

де Чалз 1ез3 шалдиез; шалз ]е п’а1 ри ]ез рвоюэтарШег, 1е сгапе пе ропуалв раз, а, саизе 

дез аппепз10пз 4е зез 6015, ге а6басвё ди здиееНе ди’ахес ппе {гёз стате а си16, доп 

аа ди брагопег 1ез регзоппез 411 зе 500% 46]А, Чоппё {фапё 4е реше ропг тот. 

Ге шойе 4е сопзегуайоп @4е се здаееМе ртёзеше ипе отапае ратЯси]аг166 6ёапф фгопу6 

дапз 1а фоптфе; И езё а’ипе сошеиг с]алтге её тарреПе р1аё0% раг за, сошеиг 1ез оззетепв @’ип 

апипа] гёсепф. 

егиеге ]е сгапе поиз ауопз зиг пофге запеейе, Р]1. П, Ве. 1, 1ез ях уегёёЪгез сегу1= 

са]ез, @1х уег{ёЪгез @огза]ез (1ез 4еих ап{6еигез шапдиен), Ви’ уегё@Бгез 1отафалгез, 1а 

ртепиёте ауес депх РасеМез ропг 1ез сбфев, е засгит ауес 1е Базз; 1а, диепе шапате. Тез 

Зап. Физ.-Мат. Отд, 4. 
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бршез Чотза]ез 4ез уег{гез пе з0йё раз {тёз 6]еуёез. шалз еПех зо бралвзев; 1ев 1айбга]ез 

3016 саззбез. 

Га Валцеиг 4ез бршез 4огза]ез езё [а зшуалще, еп ратбалб 4е 1а 3° уегёёЪге Чогвае, (1а 

1” сопзегубе 4алз 1е здиеее): 

Э"ауе =130 от 8° уетё. = 28 ем. 

4. == ВИ» Эшойха 1=) 230 

5 о =» ЦО... = 

6 » ‘= 92 Дия 6 

Й о — 691 ор = 

Га раз ]агое езё |а 3°; ее а еп. Вад — 6 сш.,1а раз 6тоце 1а 11° — 2 ст, 

Тез 22 с04ез 3016 пишсез её 1опеиев. 

Т’аНа$ п’а ри &те рАофостайё еп Ёасе её попз. пе ]е уоуопз дие 4е ргой! зиг 1а, Ве. 1 

ди здчееще, се да! пе рейё раз Ёааге геззогиг 1а отше 4е зез аез з’&]атолзвалй уегз 1е раз. 

Се сагасёге 4отпе &, ’а Маз 4е Сегоиз еигусегиз ипе {огте зепзИ]етет р!аз 1агое еп раз 

да’еп Вааф её регшеё & 1е 41зйпеиег ди тшёше 03 поп зеи]етет 4е Боз её 4е Взз0п, амх- 

94е]з 1 зе гарргосве раг зез @ппеп$101$, та1$ 21331 4’А]сез, ди! Чеуга Пи @те раз гар- 

ргосй6. 

Ратш1 1ез оззетет; 4е ’Ошуегз 6 4е Мозсой, ргоуепаюё 4е Кагам, ]е фгопуе ип а ав 

Чи сотгезропа раг за, Фогше & сепи 4е зди@еще 4е Сегоиз еитусегиз, И ш’у а дае дие]дщез 

41 6гепсез 4е аппепзопз. Те 4оппегал раз {ага 1а Чезст1рйоп 4е сеф аЧаз (Р1. 1, Ве. 4). 

Сотрагей 1ез 7015 Ноигез де поте Р1.П, йе. 4,10, 11 ропг уойг 1а а гепее епёге Гааз 

де С. еигусегиз её 4’ А{сез. 

Т’ах!$ 9а’оп у0 2581 еп ргой] зиг 1е зда@еще, п’а, ри @хе поп раз рвофоетарве 

еп `Фасе. Раг зе; отапаез @птепз!01$; Ц гёропа & сеПез Ф’аЯав. 

За р огапае 1опеиеиг е5ё 4е............... О 17 см. 

О ОИС О ро оо весне бе . 18,5» 

1опепеиг 4ери1$ 1е фога 11Ё6го-алёёмеиг ] изди’а [а Ви 4е ’6рше 18 » 

Зоп рога шЁётеиг ргбзеще ипе Иепе сопсахе, зоп фог4 зирёмеиг езё аггопа1 её роззёае 

Далз за рагае розбёмеиге ипе @6соприге ргоопае ропт Па 4го1з1ёте уегёрге. 

Раг зез аитепз1онз (1а 1опепепг) её раг з0п Бога 1161еиг ехсауё, сейфе уегёё ге гез- 

зеше &, се!е 4е Вазот |033, ди зега @всгие раз Таз. 

Те п’а1 раз сейе уегёё ге 4алз ша соПесйоп ропг еп @оппег ппе Ясиге еп се. ЕШе 

зе 415Мисие 4е сеПе 4?.4сез раг зез @птепз1опз раз отапез её раг за югше, зоп Бога зирё- 

еиг 66а раз аШоп6. 

ай 46] э1е1па]6 дие 1е; оз 4е шешгез 4е Сегоиз еигусегиз 4’ЕКадеги Боге оп 666 

96стИз рат еп ТепегзКу еп 1891 (1. с16.), ша1з залз Веигез. [с1 ]е п’епгегал раз 4алз 1ез 
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шепиз 464аЙз Че сошрагайзоп Че сез 0з, фе пе тбрёйегал раз 1ез пошфгеих шезигетепйз, саг 

]е сопзла&те апе 1ез рвобостаршев дие ]е 4оппе зи1у1ез 4е ргшераез ш@1са1опз 4ез 4теп- 

31015 её 4ез сатасёёгез 4е сез 03, роиггоп сотр ег ]ез дезстараопз 4е ТевегзКу, её доп- 

палб ипе 146е пейе зиг сез 03, регшей топ @е авегитег 4’аргёз еих 1е5 оз 4е сеще юге 

{тоцу65 130165. Се 4и1 езё ргёчеих 4апз сез Яоигез, а1пз! дие дапз сеПез де ]е 4оппе ропг 

1е Вёз0п ртзсиз Во}., с’езё ди’еПез арратйеппен$ апх 03 4’ип тату! сошр]еф; фапа1з дие 1ез 

Воигез её ]ез Чезст1риопз доппбез далпз 1ез опугасез ргёсё4епё$ оп 66 Ёащез @’аргёз 1ез оззе- 

тез {гопубз 150163 (зал ]ез Чезстар@опз де ТеВегзКу) её аррат{епап аах @1уегз апппаих. 

Т’отор]айе тапдпе. 

Мешуге апбётеиг. Нишегиз @гой (Р1. П, @г. 5, 5а). Сеё оз ргбзеше зоп (&) 
тосШи саз36.“) ез аиёгез ратМез 5006 Леш сопзетуёез. 

"Ба раз отапае |опецецг е36 зиг 1е с0%6 апфёмейг, ерш 1е 

зотте Че {тосВйег (#/) заза? Ла за]Ше и\ёеите ... 43 см. 

зиг ]е:с0%ё ехфегпе......... Г оНаанОь ии анонс ла 40155 

]Латсеиг 4е ]а 4#е атисимте............... чотатаь, 399 10 » 

за 1опепепг . НЕ ОН 0... ела я 

1Латоеиг ди т р де Роз, еште 1е сопдуе 1иёегпе её 

ехетпеи а ларнов а деоид ЭН. 9.0 ЗОх ва» 

‚ Рагии 1ез Сетлаае, в’ез& сегёез ГА]сез дл раг. зез айиепз101$ Чеуга& ге 1е р]из гар- 

‚ргосвё 4е Сегриз еитусетиз. Маз 1а @1гепсе 4е отапаенг её 4е Гогше рог ’Витегиз де 

сез епх езрёсез езё {тёз огап@е; сепи 4е 1а 4егилёге езё раз стала, раз гоБазёе зиготв. 

Се 4”.Асез Гоззе (йе. 12, Р1.П) п’а дие 39 сш. еп 1опоцеиг, 1е у1уаль 37 (046 ап- 

ф6г1еиг) её зоп @1алёге зиг 1е ииШеи 4е Гоз пе 4оппе дие 4 ст. аа Цепи 4е 6 см. свел 1е 

ргепцег. Г.а рг/шс!ра]е @6тепсе дапз 1а, огше 4е Гоз зе уо зиг 1е Бог зарётеиг @е 

301 й" 91 роззёде ип га]е ешопсетеп спел ’А]сез её ди! езё запз шбеггирйоп сВе2 пофге 

Гозз Пе. Га, сои ззе Блеёрвае с.6. езё ргофоп4е сВех Сегоиз еигусегиз её Беалсопр р1из р1айе 

сПех Асез; епйп ]е {госШп # 4е се дегшег пе зиграззе раз 1а Пепе агоце @е с. 6. Пе соп- 

дуе ехегпе её 1а заЙе зопё 4гёз а6уеоррёз дапз 1ез 4еих югшез ‚ (сошрагех #5. 5 её 

И 

П’аргёз зез апиепзонз пофге Вашегиз роптгалё &ге рг1з роиг се 4е В50й риёзсиз, 

401 п’е5ё дп’ип рей раз гофизе. (’езё 1е &" её 1е Ъопё шЁтеиг ае Гоз — за загЁасе агИ- 

сшалге, а з’еп @15Нпеценф; 1е ргепиег раг ипе 6свалсгиге зиг зоп Бога зарёчеиг, [а зе- 

‘сопае раг 1а заШе шошз ргопопеёе. Га сгёе аеоз4е езё раз а6уе]оррёе сВех 1е Бот 

‘ртазсиз (Сотарагех 1ез 65.5, Р1. ПГ её ве. 3, Р].У). 

1) Тс? }е узз ше зегуг ае 1а пошепс]а$ате дие 4оппе |']ез АЁуехгз рагЫез Чез оз; сошше де Ра1 96], Ра роаг 
Мг. Афег& бап@гу Чапз воп опугасе вит. ]’А&Ыдие, ропг | сев, её Ле {ега1 рбиг 1ез Возаае. 

4* 
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Ва4и$ её Шпа (Р.И, Во. 6, ба). Сез 4еих 0$ 301 Фог4етелв или; И п’у а ди’иа рей 

езрасе 4е 5 ст. дит тебе ге. 

Га раз отапае 1опоиеиг 4и гайназ зиг ]1е шШеи 4е зоп ©6046 

апбёлейг ‘ев '4е ..:....... КОДА бе Ре 41 см. 

]Латсеог ди Ъота зирёмейг....:............ И а 10,5» 

» ое пипец лари. ос А В 

1е роигбоиг зиг 1е шШеи @е 1?08.............. ор. арон905 

1опоиепт 4е ’иша 4еритз 1е Бога зирёмеиг ае Гоесгапоп }из- 

д’ам Бой шЁмепг 4е Гоз......... оз орье ОЯВОИВО 

]этоеиг де о]есгапой..... ученья О ос 8 » 

1опсцеиг Фери!з 1е рошё агисшайте ауес ГВишегиз ]изди’ап 

Боха ровен, ее. Че Се Ти 

Га Фогше @’о]есгапоп её 1а Испе 4е за Птие розёётеиге 3016 Меп пефез зиг 1а Ве. ба. 

Те Бога зирётеиг ди газ роге 4епх 6сВапсгигез соггезропдаюё ратЁлветеп® &, депх 1|- 

101$ ргсбитен 4е Гагасшайот. пЁ6теиге де ’пишегиз. Зиг 1е оц шЁтеиг 4е оз 18 

роте з6у1о1е её 4гёз абуеоррёе, айпз! дие Г6свалегиге роиг оз ругала] (#г. 6). 

Раг зе; айиепз10л; сез 0$ зе гарргоспепё 4е сеих ‚4е Визоп руёзсиз, п’6алё де раз 

&]апсбз. Сецх @’А1сез Ях. 13 зопё 4ецх №15 раз пишсез, сотрагайуешен® & ]еит 1опеиепг, ди1 

@Н те реп. Раг за огше 1е гад1аз гарреПе. апзз1 сепи 4е В1зоп 6#алё раз сотргииё 4’ауапё 

еп агг1ёге, шёше 4алз за рагйе шЁлеиге, {ап15 дие сВех А]еез себе шотё ае Гоз езё 

раз аггоп@е. Га загсе агасшате шЁЕеиге теззеш е аизз1 а сеПе 4е В150п, тпалз 5а, 

роте з6у101@е езё ршз @6уеоррёе её раз гесоигЬбе еп Баз. Га Югше @’о]есгапоп её 1е 

Бога розбётеиг Фиша зе @15Япоцете асПетепё 4е сеих 4е Б50й руазсиз, @алз 1едие! Ро]е- 

сгапоп езё раз сопгё, раз ]агое её раз аггоп@! еп аггёге, её 1е Бог@ розбёмеиг @’иша 

е5ё еамсоцр р!аз ехсаубё. Ше га@11$ езё сотратамуетете р1аз 6ра1з, её за загасе зирёглеиге 

поз бсВапсгве. Пе Ъог4 зирёго-ащёнеиг 4е гайгиз роге свел Сегоиз еигусегиз еих ех- 

сауа1отз ауес 1701$ залез; {апа1заие све 1’.41сез оп пе уо дае Чеих за]Шез: ипе зиг 1е 

Тога ехбегие её ппе апёге зиг 1е п!Шеи, се ди! 4ёрепа ае Гагысша от амес ГВитегиз, дай 

пе ргбзеле раз 4апз за, ратйе ш{6го-пиегпе де 41у1510п еп шой сопсаме её сопуехе, та18 

роззёде сейе зшгасе ргезаие ипИогше (сошр. 1ез Поигез Р1.П, Вс. 6, 13). 

‚ ез 0; 4и сагре опё 66 а6сгИз её шезитёз раг ТсвегзКу её ша рвобюстарше уа сот- 

р1ёег сез доппёбез (Р]1.П, йе. 7, 7а). 

Сапоп де демапЕ (шебасагра]е ПТез ТУ). Р1.П, #.7,7а езё Яригё зиг зез депх асе; апёё- 
геите её розфетеиге. Га, ргепи@те пе роге ди’ипе а Ые Попе 1опобидтае, 1та1се 4е зоидите; 

1а, деихлёте ип ]атое зШоп, аррготоп@! 4алз 1а Испе ш6@1апе её осспратё депх Мег ае 1’0$. 

Гопомеиг и сапоп зиг 1е шШеи 4е за Ёасе апёётеите её @е 33 ст. 

]Латсеиг 4е 1а, загЁасе зирёчеиге ...... И са. 05022 

» ре) иене е, лака олЕнАЬ БВ . 7 » 
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Се сапоп езё 60а] раг зез аппепз!юпз ахес сет ’.44сез 6 по1пз сошргииб Лайёга]е- 

шепё её зе @15теие пейешепй де сепи 4е В50% ртзсиз раг за пшеецг ге]айуе. (’езё 161 

Чо’оп уой 1а @гепсе @ез гаррогёз еше 1е Ъгаз её 1а шаш 4е сез деих Ююгшез (Сегуиз её 

В150п). Се шешЬге п’а сопзегуё (ие 4епх рВа]апсез ицегпез: а ргепиёге езё 1опоие 4е 

8 ст.; 1а 2"° 4е 6 сш. ЕПез 300% иасез, сотртииёез 1а46га]етепф, её 1ептз загасез ат- 

сшатез 301% Ав6соирёез ргогопаетен%, 

Мешге розбётеит. Еетиг Р1. Ш, 8с. 3. 

(её оз её 1опо' заг зоп с666 апёёчеиг, дерштз 1е Бога зирёеиг 

де 1а {е лазди’ал Бошё шЁЕпеиг ди Бога пцегпе, 4е. . 48 ет. 

1опсцеиг @и с66 апёего-ехёегпе, ериз 1е зотшеё 4е 1го- 

спашег и‘ азат’ам 6006 шЁЕпеиг @ц Бога ежегпе... 53 » 

1а, р1из стапае ]агоеиг ае Гоз еп Валф, етёте 1е Бога ежегпе 

Че > ви етого иеетве Че атее и. 20 209 та 2 16 » 

еп фаз, епте 1ез Бог@з 4ез соп4у]ез розёёчеитз.......... 18,5 » 

1е рога ех{егпе ди сопду]е апёётейг е36 &гёз сопралф; ’п\фегпе 

ез6 аттопат; [а Олёапсе епге 1ез @епх............. 5.5 » 

1е роигфоиг 4е оз зиг зоп тШеп 

Се Ёещиг раг за Югше, а1151 дие раг зез аппепзюпз зе гарртосве ]е р1аз 4е сео! 4е 

В1з0т р715сиз; 1а @6гепсе, ал ргептег абог4, пе рагай &те дие 4апз 1ез шепиз @6{а1з 4е 

]а 91зроз 01 ез гисозИёз. Ропгап Й у 2 ип сагаеёге ди регтей 2, @1зЕтепег аззех асПе- 

еп сеё оз свел сез 4еих апппамх: с’е36 1а огше @’ехсауа оп ешге 1е {госпащег ей 1а, {&{е 

атисшалге, р1аз 1а @1тесйоп 4е 1а, 14е еПе-шёше. Еп сошрагапё поз депх Всигез (Р1. Ш её 

Р1.УШ, &с. 14) поиз уеггопз, дие 1а Шойе зирёгецге 4е Г’оз ргбёзеще пе Иопе ргезаие дгойе 

01 раззе раг 1е зошлией @е 1а, {{е агИсшалге уегз 1е фог@ п\цегпе 4е фгоспахег сВе2 Сегоиз 

еитусетиз; фап@1$ ди’ипе Попе {гасве 4апз ]а шёше @тесйоп еп ратбалё 4п Бога ае 1а {4е 

‘агисшате 4и шёше 0$ свех В50% рубзсиз её зе ап1ееань уегз Пе фгосвалцег, 1а1зега, ам 

4еззоиз ипе ехсауа оп ргоопае. 

Та загсе атИсШалте @е 1а, {6(е 4е Еетиг езё аПопеёе уегз 1е #" свел С. вигусегиз е% 

ее езё {00% & 116 атгопбе свел 1е Бвом. 

Палз 66$ [0588 (Р1.ТУ, Яе.31) 1е ешиг езё Беамсопр раз соигё её раз тшсе её зоп 

атиси]а оп зирётеиге геззешЫе &, сеПе 4е Б50® её поп 4е Сегуиз витусегиз. П езё шё6- 

геззалй Че побег 11 дце сеНе атасШайоп ауес Гехсауа оп 4и Бот зарётеиг 4е Решиг ех1з- 

{ап6 сВех А1сез её сЪех В150п, шапаие сВех С. $атап4из её спел 1ез Волаае (Боз ртит- 

детиз её Воз фвитиз) её а]отз С. еитусегиз ргёзеше @алз се зепз ипе риз стапае геззет- 

Мапсе ауес С. {агапдиз ей 1ез Возаае, ди’ахес 1’А1сез её 1е Вузоп. 
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ПЫа (Р1.П, Ве. 8) езё 1оприе зил вой с06 апёёмеиг, 4ершз Г6рше 

де за загсе зарёмеиге лавди’аи Ъоц% 4е 1а, ропце роиг 

бин яТавоечиимя, 9 оли. Зуи ори 35 ст. 

за зиг#асе агИсшалте зирётеиге шезиге............ Е 

1е рой Ё6т1епг ам 4еззиз 4е Гагисшайот.............. 9 » 

зш Те ищец @е Тов, ©0916 ашеменг. „о ав 6 » 

Та сте Чезсеп уаздл’амл шеи 4е Гоз; се дит 915Ипоие сеё оз 4е сеши 4е Вот 

р7бзсиз, ой сейе сте езё раз соиме (ТсВетзКу ш@1аце 1е соштаге). Ге Бога апёёго- 

ех(егие зирёеиг ютше цпе Пепе агоНе, 1ап415 ди’ езё аггоп@! её раз аПопеё све 

Вот рузсиз, @алз 1едтие] 1а, загРасе зарётеиге езё р1аз 1агое, сотгезропдал & ип а6уеюор- 

ретепё раз стала 4е 1а, зиг{асе шЁётеиге 4е Гешпг (уолг 1ез Вигез). Г,’6рше ета епёге 

1ез аеих сопауез 4е Решиг езё алл$31 феамсоир раз а е свех Сегоиз еигусегиз, д’еПе 

п’езё спех 1е Вёзот её геззет е р/аз а, сеПе 4’.А{сез [оз Из, амес 1е Ша апдие] се] дп 

С. витусегиз а разеитз сатасфёгез де геззет ]алсе, & Гехсерйоп 4е 41тепз1опз, Ф’аргёз 1ез- 

даеПез 11 со1пс14е раз ауес сел 4е Вз0т, р7зсиз, аа рошф шёше 4е ргбзетег 4ез а - 

с1166$ 4, 1ез аббегитег еп ]ез 4гоцуалй 150165. Биг 1а, загасе шЁётепге 1а ропие ропг Разёга- 

са[аз ез6 аПопобе её агдибе; ’6спапсгиге роиг 1а сте пщегпе 4’азгаса[аз езё ргоопде её 

бфгоце; Гехфегпе езё Беапсоир раз &]ателе, се ди! соггезропа рат етеп® &, 1а Ююгте 4е 

Разфгадашз (Р1.П, #з.8—10) ди1 роззёде зез аеих Ъог@з атисшШалгез 1 @уетз: Глт- 

фегпе езё пуисе, зигёопё уегз зоп Бои шЁёмепг. 

Ба Палцеиг зиг [е сбё6 ежегпе езё 4@е....... Е енна 8 см. 

1агоейтузиг 4 е пище). Пе и „поноса ниоло мл. ооо, 5» 

Пезрасе еште 1ез Чеих сгёез агИсшШалгез езё 4тёз Патое её 4тёз ргоюп@. Ше сатасёёге 

еззепие] 4е сеё азбтасааз зе уо1 тёз Меп зиг 1а В=.8, ап рошё ой езё соП6 1е № 281 — 

©’её ипе сбфе заШалфе зиг 1е сбёё апёёго-пёегпе шЁЕетеиг. Га зотасе розбёмеиге ропг 1е 

са]сапеит е5ф Патое, се ди! сотгезроп@ ам @6уе]оррешепё еп ]агсеиг @е 1а Фасейе 4е се 

Чегшег. Оште 1ез рНофостарвез сёез Ф’азбгаеаТаз @и сетЁ а’Екафегиопго, ]е @оппе еп- 

соге ипе Ф’азгасааз авбасН6, гоцуё зиг 1ез Богаз ае 1а Уо]са, сопу. ае Казап (Р1.П, Ве.10). 

по!’ езё пп рец гошё, таз оп у уой пмеих 1ез сагасёётез, её с’езё зитбопё Гезрасе 

]Латое збрагатф ]ез 4еих сг&ез атасшалгез, ди! атгёе побге а\еп# оп. Се сатасёёге зе {а1% 

епсоте пуеих геззогИтг, $1 попз сотрагопз сеф азёгаса]аз ауес сепи 4?.А1сез (В©. 33, ЗЗа, 

Р1. 1У), 4аоз 1едие] сеё езрасе езё ехсеззуететф 6ёгой. С’езё 1а зай]Ше ехфегпе 41 з’е5ё 

@Йатоте & 50п сошре. Оп алёте сатасёётге дит 413Ыпеие сез депх 03 езё Ла Гасейе розёётеиге 

рочг 1е са]еалеиш, 401 аггуе ]аздо’аа фог@ ифегпе ае оз 4алз 1а, рагые зарётеиге свех 

Сегоиз еигусегиз, её езё шо1шз Патое све Асез [058 Йз. (Се сатасёёге зе @гопуе аи5з1 4алз 

Айсез ратиииз. Мойте оз пе реиф &ге сопопаи амес се! 4е Взой её ае В. ргйидетлив, 

баш @е Беамеопр шоз 1агое; апо1ие раг за, ФасеМе розёёмеиге @агеле И зе гарргосйе 

ди ргеппег. 
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Са[сапеит (Р1. Ш, Яс. 4а, 46, 5) езё ип оз @еуё, ций а зиг з0п с046 ехёегпе 20 сш. 

де Ваащеиг, се ди! зиграззе сет 4’.4/сез [033з, 15.5 сш., её А1сез рйтаиз 16.5 ст. 

Тагоеиг 4и с046 ежегипе, ап4еззиз 4е ]а Фасефе М1а]е езё @е.. 6 см. 

Сез деих 4ипепз101$ попз ш@19иете 1ез шпёшез гаррогёз 401 ех15фепё еше 1а, Ващеиг 

её Гбралззеиг Чалз сеё 0$ её сепи 4’А1сез. Те решефа] сагасёёге аш @13Япеие сез депх 08 

с’ез{ 1е рошфешене ех1збапё ап4еззиз 4е 1а Ёасейе азбгасаПеппе сВех поёге гогте её ип еп- 

опсешеп{ 4алз ]е шёше еп@го1# сВех А1сез (а). Оп але сагасёёге @звисйЕ с’ез% 1е Бога 

розёчеиг БошЪб сВел 1е ргеплег, её &гёз го! сВех 1е зесоп@; епйп ]1а, Фасеве роиг 1е сиЪо- 

паяешаге а]етепё БошЪ6е сВех ]е ргепиег её ехсаубе 4апз ГА]сез. Гез 4еих ргепиегз 

сатасегез гарргоспепв по{ге оз ахес се @е Бзот рудзсиз, 1е 3"° п’езё ргорге аи’А 11 зеи1; 

1а 1асейе сотгезропдате 4и егшег е5ё а0551 ехсамёе, дио1аие 4’ипе алёге Гогше ие сПе7 

А]сез. Оп сатасёёте шагдиё да! регтеё & 415 тещег пофге оз 4е сеци 4ез Вошаае з’ех- 

ргипе @апз 1а, рагые апёёепге 4и са]сапеит, ап@еззиз де Газбгаса]е, 4и1 езё 6]атоле свел 

1ез Сегуёдае её роззёде ип Бога раз {тапсВалё сПе2 1ез Возаае. Ша Ёсейе азбтасаПеппе 

езё р1из 1атое сВе2 1ез ргепиегз. 

Сибо-зсарпоФеит (Р1.П, Вс. 8, 9; Р1. Ш, Вс. 4, 4а) роззё4е ип фог@ 1гёз @еуё зиг 

1е 006 апёётеиг дит епёге дапз 1а ропШе 4’азбгаса1аз её ип 5Шоп зиг за асе заретеиге, 

ди с646 еж{егпе, ропг ]е Ъога &1еуё 4е 12, зитЁасе шЁ6го-ежегпе 4е Газёгасае. 

Топеиеиг 4е сеё 0$ зиг зоп ©046 апёётеиг езё 4е......... 6.5 ст. 

иг еее ех бете! 32) оба Зе уве позе вене 6 » 

Палцепг зог [е шШей ди с0%6 ежегпе ...... еее ьь 4. » 

(Сеё 0$ езё рз стап@ апе сейи 4’. Асез [03515; се аегшег её 30446 зиг пофге всВап- 

@Поп ауес 1е сипёогше, & пе югшег да’ип зе оз. СВех пофге Югше се дегшег ез% реги, 

се ди! тие ди’ п’а раз 646 зопаё ауес 1ез 4еих алйтез 05 и фагзе. 

Сапоп Фе Чеггёге (Мефафатзе П её Ш, Р|.П, йо. 9; Р1. Ш, йе. 4, 4а). Сезё ип 0$ 
аПопоё её зегтё зиг зез с0&6з, з’6]аго1ззате заг 1е Бога п теиг. 

За, ршз отап4е 1опецеиг зиг 1а Ёасе апёёепге езё 4е..... 36 см. 

1атоег Че 15 зиасе Зиремейте. 1... сес оньа 5.5 » 

ра БО с мне ааа 6 » 

1е роигопг зиг 1е шШеи 4е 1’о0з...... а аа 15 » 

М оцз уоуопз @’аргёз сез сЫЙтез дие се 0$ пе зиграззе 1е ше{ёасагре дце 4е 3 см. еп 

Валцеиг, па1з ди’ езё раз сте. П езё епсоге раз зеггё зиг зез с0465, ие пе Г’ез% 1е рге- 

пиег её 1а сауИё розбётеиге езё 1е1 раз ргофоп4е, а1пз1 дие 1а Попе @е ]опсНоп @е депх 

шежатз1ез рз шагаибе, ди’еПе пе 1’езё 4апз Пе сапоп 4е деуалё. М№з рвофостаршез, 

рг1вез де 4013 с6%6з @1уегз 4е шешге, 46шопгеп пебешепе сез @1гепсев её поцз 91зреп- 

зепф 4’епёгег Чапз риз 4е 464а1з. Се шешЬге го! 4е деггёге, поцз доппе ипе роппе 146е 
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Фи р1ей ауес $04$ 1ез 4615 Чез рва/апеез ди? 5’у 5006 сопзегубя, се 4ш! шапдие ам реа 

фе еуапб. Та ргепаёге раалее езё ]опеце 4е 7.5 сш., 1а 2"° 4е 6 сш., 1а аегиеге 4е 

8 см. ЕШез в016 сошргипёез ]а66гетепё, се ди 1ез @1зйиеие 4е сеЙез 4ез Воу1Чае. 51 

101$ сошрагол$ се шешфге ауес сеци 4.665 [0383, поиз уеггопз дие ]е шеёдатзе 4е се 

Дегшег е56 раз 10127 (сотр. 1ез Веитез Р1. Ш её ТУ), раз ет@е её раз сотргииб ]афбга]етеп; 

1ез 4еих Ъог@з 4е Г’ехсауайоп роз ёлеиге пе 5016 раз 6саих, Гехегие 6ёапё раз залИалё. 

Тез ГасеМез вирёмеигез ропг 1е; оз 4и фатзе зо 4гёз Чгетез: аз Сего. еигусегиз 1ез 

деих отапаез 301 аЙопобез 4’ауатё еп агт1еге, {ап1$ дие свел А{сез сеЙе ропг 1е сип@- 

огше её илапощалге, се дит сотгезропа ауес ]ез Гасещез 4и фатзе. 

Гез реёез ЁасеМез ропг 1ез сипёШогтез 2 её 3 Чи зе 5016 65 амес 1ез отап@з 03 

Чи фатзе, сат@епё 1а, шёте Югше 4алз 1ез 4еих шеёабагзез. 

Тез рва]апеез (27° её 3"°) раталззете 64те @е шётез @йпепз10лз её ауог 1а шёше огте 

Фалз ]ез 4епх сегЁ, еп зе 415Япеиалё де сеЙез 4ез Во\1ае раг 1епг татсеиг. 

Ваззт е{ засгит. Те пе 4оппе раз 4е рвобюстарШе ропг 1е Баззш 15016, оп 1е уой 

зиг сеЙе ди зди@еще, шалз ]е умз ш@1диег дие!диез @1тепз101$. (С’езё ип Баззш &тоц, 

аЙопеё, ГИПадие езё саззё еп Вал, И п’еп гезе да’ип тшотсеаа 4е 18 сш. ]азда’алл Бога 

зирётеиг 4е за сах! 6 софу1014е, дит а 11 сш. 4е 1опееиг её 9 сш. еп 1агоепг. 

Га 1опееиг 415 10п 4ери1з 1е Бот уазат’а зоп ап@е ех{егпе 21 сш. : 

Повара ео. оне НЫ . 20 

» бы: гоп оуа[алгем заза о. вор. 1.80. 1.90.7 Мю 

Латоеиг епёте 1е5 Богз зарбеигз 4е 1а сах софуо4е .... 28 » 

» к. 2. „м; Шелеатвиененся Ао. ру за. лиа 21 » 

Г.е застиш е3ё сазз6 еп Баз, ай рошб 4е 1а 3“° райте 4ез &гопз ропг 1ез пег# её 1ез 

уалззеаах. Ба 1агоеиг зиг 1а Попе 4е ]а ргеплёге радге 4ез фгоиз езё 10 сш., 4е 1а то1меше 

райте 7.5 сш. Ге Бога шЁЕтеиг @’1зе оп роззёйе 4еих апе]ез а1еиз, ГРехёегпе её 1е розё6- 

т1еиг (4е сВадие е046). Тлез тезигетет$ 018 66 рг1з зиг 1е с0%6 шЁётеиг ди зда@ейве топ. 

Тез сЫЙгез 4оппеп& 1ез пиепз10лз гвеШез её поп сеПез ди’оп у01 еп гаесоигё. 

Сегуиз епвуеегиз А1ат. 

Р1. Ш, #2. 6, ба. 

Опцге 1е Ъеам здие]еМе ]’а1 4гопуё А ЕКадегифопге еих сгапез 4е СетЁ о1оащезаце 

401% Гип (№ 290) а, 616 тоцуё 4алз 1е @1зтсё де Капизсе ох", дотате де ВоисвитзК, изше 

де Так, Аалз 1е заШе &, 1а, ргоопдеог 4е 1 шёе, 1е 17 осфорге 1890. Рог 1е зесопа 

]е олзететё езё шсоппи, её за сопзегуа оп п’езё раз а3зех Боппе ропг ди’ шёгИе 4’@те 

46ст16, пе ргбзешале т1еп 4е рагисиПег; се пе 3006 дие 1ез 4елёз дит з’у 3016 Шеп сопзег- 

убез; 1е5 согпез тапдиет%. 
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№15 аПопз 4опс пойз оссирег 4и ргепиег сгапе Р1. Ш, 82. 6, ба. О’аргёз зоп шо4е 

де сопзегуа1он И зе @15Япее 4е сео 4а зда@еЙе а6сг! рат за сощеиг (и1 езё ргезаие поте. 

’аргёз зез @1тепз1опз се сгапе 636 раз отапа, дае се!и1 4е 1а Р1.П; ша1з за рагие ап46- 

пецге @апб саззбе за улазе 1опоиеил: пе реп раз @ге 4оппёе. Г/’езрасе ешге 1ез 4еих Бои 

4ез согпез сазз6з езё де 101 сш., се дит шие апе сез согпез оп 666 раз сгапдез дие свех 

1е ргепиег. 

Т’езрасе ещте 1ез Базез 4ез сотпез езё 4е ........ о 11 ст. 

» » ›» рогаз зарётейтз @ез огрцез........... 26 » 

» » И оси 22 » 

]атоеиг 4е Госсприа& а4еззиз @ез сопуез.............. -20 ь 

Ге рошё @зитсйЕ де се сгапе, сошрахтайуетет$ ауес 1е ргеплег, сопз15{е дапз 1а Фогше 

4е РапдоцШег 4е 1а, Ъазе, дит е36 161 64706 её гесопгЬ6 еф зе гарргосве раг за Фогше 4е се- 

Ци ди её 46ег1 её Ноигё раг Спу1ег Озз. №35. Р1. 168, {. 1—3; се ога пабагайзе соп- 

з1ёге се сагасёёте сотте арраг{епапв апх апппаах р/пз ]еппез, дие сеих 41 опф сеё ап4ой1- 

1ег 4Йай6. Те зесопа её ]е 1готзлёте апфоиШегз алфёгейтз, а191 дие 1е розёмчеиг (ае 1а 

‚ ранте) ргёзепепв а1531 ипе сгап4е геззет алсе 4е огте, ауес се]а1 де 1а Р]1. 168 4е Сиу1етг. 

О’аргёз 1а Ююгше @ц Рога осетра], алпз1 чае 4’аргёз 1ез апйепзопз сез стапез репуепб 6ге 

1@епий6з. П зегалф Юг ш6геззатф @е абс1ег 1а диезйоп, э1 себе югше 91 @6теше 4е 

РапаоцШет 4е 1а Базе 4брепа ишаиетен 4е Гасе, оп реиё-ё те с’ез6 ипе уат1646. 

С?’езё & ГОшуетзйё ае Казап, спех 1е Ргоеззеиг БфопКепфега, дце ]’а1 гопуб 1 

Таз отапае соПес#оп 4е гезез 4е Сетоиз еитусегиз, да’ а ш1з & ша @зрозиаоп рог 1ез 

би ег. Гу 21 1топуё разептз сгапез ’ипе БеПе сопзегуайоп, рагшт 1езаие]$ ]’а1 спо1$1 

$г01з 401% ]е Чоппеге! 161 Чез рвобостарЫез её ипе езстёроп. Сез гезёез рго\леппепй 4ез 

@1уегзез 1оса]ёз 4ез Богаз ае 1а Уса, 4ез сопу. 4е Казап её @’Азтгасват. МаТеигеизе- 

тет ипе дезсгттроп 4ез г1зетепё$ попз шапате, 1е р!аз зопуепф 1ез оззетеп; опё 6{6 гей- 

гёз е Реал раг 1ез рёсвеигв. 

Сегуч5 епгусегиз Аг. 

Р1. Ш, ©. 8. 

Ге стале 1е плеих сопзегуё ргоу1еп 4п.оопу. 4’Азйгасйат, ат. Тевегпо1-Тайг. [лез 

деих №013 зе 3016 сопзегуёз, шалз 1епг раппез 64а 6сгазбез еПез опё 666 сопуег!ез раг 4е 

]а, фоПе со]6е, се 41 а реги 4е сопзегуег 1еиг Фотше её 1еигз апдоиШегз. б/изте 4е сез 

дегшегз де 1а ра\ше агойе з0тё у13]ез её геззогвепф @е 1епг епуе]орре агыйаейе, дие }е 

1’ай раз 036 А ещеуег 4е репг 4’аЪ1тег 1ез 6015 её пе сгоуапё раз ропуол’ раг се]а а]ощег 

дие]дие спозе & 1а езсг!раоп. Се сгапе ез6 шатаиб дал 1а, соПесйоп раг 1е № */ „». Г’апдопег 

дго& 4е 1а Базе тапоие зе0]; 1ез алёгез рагйез @ез №013 её 1е стае 1-шёше зопё Мец 

сопзегуёз её регтебенё 4е ргепаге 1е3 шезигешеп{; зш1уапёз: 
Звп. Физ.-Мат. Отд. 5 
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Горецеиг Фи стапе 4ершз 1е Ъог@ оссрИа] уазди’ам оп 

дез ифегтахШайгев е8& 4@е...,.. ее ьныя 56 см. 

1агоеит Фи сгале & 1а Базе 4ез Ъов......... ДРИ. 26 » 

»  еште 1е5 Бот; шЁЕеитв @ез от ез............ 2 илл 

1опоцеиг и 018 4го аершв за Базе уизда’ам Боцё и 1" ап- 

ФоцШег зирётеиг (с046 ифегпе)................. 116 » 

@1{апсе еще 1ез Ъопёз 1ез раз 6101°068 ди Б018......... 190 » 

» »’ [ев тонеббевое ве ров, уров чьи 12. » 

1ез №з5ез 4ез ]агпитегв 5016 оуа]ез, ргооп4ез 4е......... № > 

в одеме в Че т то, рой ня АВР 4.5 » 

Г’аадопШег ае ]а Базе езё аПафё, гарреПе сепа 4е СогпаЙа, шизбе 4е Раме (1. сё. 

Р1. ХХП. Гез 03 пазеаих з0п{ еп@егз; 118 зе 00$ сотр етеп® 1163 ауес ]ез пфегшахШалгез 

её 1ез шахШатез. Га ргобиапепсе ди #01 езё аПопобе, 4е зез 4еах ©0468 оп {гопуе 4еих 

сопсах6з ]атоез, поп ргоопаез. | 

Оп уо1 4’аргёз 1ез аппепз1оп$, дие се сгапе `401% &те таррогё6 аах огап4з стапез, 

401 зиграззенв {01$ сеих дие доппе Спу1ег; 64а дие рагтит сеих-18, 1е раз отап@ пе тезите 

Чие 53 сш. еп 1опещенг (еше 1е фог@ осс1рИа] её 1е оп ибегтахШалге). Се 4е Сог- 

па|1а (1. ©) п’а де 39 ст., её Те раз стап@ да’ шезиге п’а дие 45 сш., роиг{алё Рап- 

допег 4е 1а фазе езё {гёз @Паё6 зиг 1а Р1. ХХТ. 1 

Ралз пофге сгапе 1ез зопфигез опё 46]& @1зраги, се ди! 4016 1п41диег 46]& зоп асе; 1е5 

(еп{з 501$ саззбез, се ие пе попз регшеф раз 4е аёйит Гасе раз ргбе1зетен$. 

Леих алёгез сгапез и шёше шизёе ргёзепепё 1е3 шётшез сагасфёгез её рго\леппеш: 

ип аи351 4е Тевогпо1-Тавг (№ „.) её ип апёге ди сопу. 4е Казал, 4е Ктазпоу14оуо (№ */,). 

Сегуч5 епвусегиз А1@г. 

Р1. Ш, йе. 9. 

№05 Чоппопз 161 ипе рВобозтарые @’ип апёге сгапе де ’Ошуегзи6 4е Казап (№ 3/„.) 
Чит а 1е5 1015 36165, 40тф 1ез @1атётез & Тепг Базез 301 4е 7—8 ст. №ез ипепзюп$ её 1ез 

апёгез сатасёётез 4е се стале, ргоуепатё @е Мапзопгоуо зиг Ката, соцу. де Казап гёрё- 

(её сепх (и стапе ргёсёдеттетф 46сг её ]е 1е Ясиге 1е1 ргшетра]етете роиг шопгег за 

зит1асе п бтеиге её зит6опь зез @епёз, Меп сопзегуёез, дио1дие аз5е2 избез. Ме соппалвзате 

раз ропг 1а, з6е сотр! е 4ез шо]алгез зирёеитез 4е Оёухиз еигусегиз де 1е еззш доппё 

раг СотпаНа (1. с. Р1. ХХ) ропг 1е сгёпе ае Мйап, }е сошрате ахес и 1ез 4епёз 4е шоп 

стале её ’у у015 ипе отапде а16гепсе алз 1е сошопг 4’6таЙ 4ез сгойззатёз имегиез. П 

е3ё угал дие Гёбах @’изиге, 4и1 ]опе ип стап@ т/е Чалз. |е дезет а’6та, е5ё 1 6гепе ап 

]ез децх` ехешр!алгез. Ма! И рага, дие 1ез рИз {тёз шагоибз зиг 1е сго/ззапф пи(егпе 4ез 
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ргёто]айгез, 1151 дие 1ез шёшез рНз зиг 1ез сто13$албз 1166го-розёёглеитз 4ез 4епх ргепшие - 

тез шо]а1тез, Чеугалепф 1ал1ззет |епг {гасез тёше зиг 1ез Чепёз Беапсопр раз изёез. Роигфат 

попз п’еп у0у0п$ амеипе $гасе зиг 1ез @епз 4е поёге сгапе (Я. 9). Га Ютгше 4е сез @еп$ 

41 ге ал551 де сеПе 4е МПап, ап раз саттёе, шо1аз 1опече. 

Га ЪеПе сопзегуа&юп 4е поёге стапе ал4ега, 8, Ёалге 1ез сошрагалзотз 4ез раг@ез 1301663 

Чи’оп $гопуе 4е себе езрёсе её дит зе гепсотёгеп а3зе2 зопуепф @алз ]е гопу. де Казал. 

Те пе уейх раз ш’атгёег зиг $003 1ез ааёгез зрёслиепз @ез сгапез де севе №огте п 

шёше шизёе, пал ]е 4гопуе ие 4е 4оппег 1е1 ипе рпофюсгарше (Ве. 7, Р1. Ш) @’ип сгапе 

де 1а ЕетеПе 4е сейфе езрёсе, ди1 пе 301 раз Ё6иет; Чалз 1ез соПесопз, её дие Спяег 

пе соппа133а16 раз епсоге, се ий 11 #913226 адтейте дие сез гетеПез оп рогё6 1ез Ъ013, а1пз1 

фе 1ез шаез. Ап]опга’Ви! поиз гоцуопз 1ез Яеигез дез сгАпез зет а ез свел О\уеп (Мат. 

В: аз Е. 187) её сВе2 2144е1 (Рааеотфо/. {. 337 4’аргёз Омеп). 

Сегуиз епгусегиз лат. 

Р1. Ш, Ве. 7, Еете!Пе. 

Се сгдёле рго\лещ 4и сопу. @е Казап, 4154г. 4е ГалзсВеЁ, уШасе М1з, Па 666 4топуё 

ргёз ае Гешфопсвиге де Каша 4апз 1а Уо]са ауес ип сгапе 4е Залеа. П езё ип реп аБ1тё 

Чалз за рагйе осс1рИае; 1ез соп@у!ез Ци шапаиетф. [лез алёгез ратНез а стапе, тя 

аще 1ез 4епёз зопф Меп сопзегуёез, дио1дие сез егилёгез зо {гёз избез раг 1а шазисайюот, 

Рапиюа] 6балё утех. 

Та югше её 1а розоп 4ез оз пазеамх 1163 ауес ]ез шахШалез её ]ез пбегтахШагез, 

сез егиёгез 6ёалё 4гёз 6]аголез, еб ауап6]а шёше бралззеиг зиг ]е 4еуапё её заг 1е3 с046з, её 

Гаъзепсе де согпез—пе попз 1а1ззе16 апсип аоще зиг Гаррагбепапсе 4е се сгапе & 1а {ешеПе 

де Сегоиз еитусегиз. Ропгат Пу а ппе Ш&гепсе епге се стапе её сей @’ипе ше 4е 

1а, шёте езрёсе, опёге Гафзепее 4ез 5015. ЕШе сопз1$ёе алз Ла, Югше 4е 1а сгёёе осариае, 

001 езё пе репё-ё те 5, се#е аБзепее @ез Ро1з. Сеще сте ргёзеше @апз ]е стапе ше ипе 

Попе ртездие @гойе, фап@1заи’еПе а 1а югше @’ип @бще сВе2 1а ЕетеПе, фоще 1а раг@е 

Ёопфо-раг16{е @е зоп стапе 6{апё раз @гоЦе её пе зегуапё раз Фаррит апх согпез. 

Оп ацёге сагасёёге азс! де пофге стёпе, с’езё ипе шошаге сопуехйё и ош]. Свех 

Озтеп (Маши. В/г4з. р. 461) попз 4гопуопз ап сопёгате лиса оп а’ппе стае ргобти- 

пепсе зиг ]е Ёопё 4и сгапе 4е 1а ЁетеПе. Тез №юззез @ез П1атпчегз 3016 шошз ргоопаез дие 

сВе2 1е ше. Гез айиепз1015 4е се сгапе 301% ргездие 1ез ётез дие сеих @е 1а Ве. 9, ауес 

пе шошаге ]агоеиг Че а рагйе гопборат16а]е. [лез еп дио1ие избез ргёзешепв 1ез шётез 

сатасёётез дие поиз ауопз уиз сНех 1е ше, ауес 1ез со]оппейез шоуеппез зиг 1ез п? её". 

Мапфьше (№ 5/,), с6%6 аголв Р1. П, йе. 3, За. 
Ршааейгз шапащез зе &гоцуаиф дапз ]а, соПесяоп 4е Казап ‘оп 666 (топубез дапз 1е 

5* 
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сопу. 4е Казап, т1у1ёге Маз её 4алз ]е сопу. 4е Заллага ргёз 4е Гетфопевиге 4е Тевегет- 

спала Чапз 1а Уо]еа, уШасе Китазевеука (Хрящевка). Те Воиге 1с1 сеПе дит езё ]е пцеих 

сопзегубе её раз {гор обе; П пе 1 шамаце дие ]а ргептеёге ргбшо]алге саззёе (рг,). 

№ е соппалззалё раз 4алз [а Шбгафиге @’алитез Воигез роиг себе шапафше дие сеПез 

оппвез рат Ожеп (Матш. Виз Ё. 188 её #. 190) 4е реёцез 4иптеп$101$, её ауес 1ез ет 

ой оп пе уой раз [а затЁасе шазИсайт1се, ]е фгоцуе ие 4’еп 4оппег 4еих рпоюсгаршез 

(1/, от. п.) 1) 4и с046 ежбегие её 2) 1а загЁасе зирётеиге 4ез 4епёз ауес дие]диез шея 101$, 

Фапа0$ раз дие ]е п’ал ри оппег ]а шалаше 4и здаееще {. 1. 

Гопепепг $0{а]е 4е ]1а тапафще езё 4е.............., Зи 

]а Валиеиг 4ерилз 1е зошшеё 4е сопдуе ............... 19» 

]а, Валбеиг ам ро 4е 1а ш, ]азди’А зоп бог@ шЁмег.... 5 » 

Толоцене Че ве полено те 1565 

Чоп е; угатев шо]алгев осспрепе. ее. нь, 8.5 » 

И ОКНО ВОЗ о За 6.5 » 

Ропг 1ез а6{фаз 4ез её поиз ауопз ип Беаа @еззт 4е Мг. баи@гу") ауес 1едие] ]е 

поте а Безисопр де теззет ]апсе, 1] п’уа аие 1а сооппейе епёге 1е ргепиег её 1е 4еих1лёте 

сг0133а65 Чалз [а шт, 41 шапдие спех Мг. бац@гу, её ех15фе дапз ]е поте. №ез айпеп101$ 

е 1а Кюгше Ёгапса1зе зо ип реп раз стапез; паз рагшт 1ез 6сВалПопз де Казап Пу еп 

а дае]диез ипз, да! 301% 211551 раз отал4$, дие се дие попз Веигопз. М№ из роцуопз 81- 

спаег ропг |ез 4епфз 130]6ез 1е5 сагасёёгез зшйуалбз: 

Га рг, езё пе Чет аПопове 4оппапф Чапз Гимегеиг диайге рШз Ф6шай, доп Раще- 

глепг езё авоцЫ6, 1ез деих зшуап ргезаие уегЯсамх её рагаез еште еих её 1е диафт1ёте 

{гёз сот. 

Га, рг, пе ргёзеше раз епсоге 4е сго1ззавф & за зитЁасе, тшалз 1ез рШз зе зопё то@16: 

Галёёнеиг 3’е3ё а1опо6 а1пз1 дие 1е зесоп@; её Пз зе з0пё [63 ропг Фотшег ип Илат]е ди 

таррейе 1е сб+ё ицегпе ди сго1ззатф, запз ]е югшег ропгёалё (п0и$ зауопз дие алз 1? 6ез 

сейе шоб 4е 1а рг, езё еуепае зет а е & 1а штоб 4е 1а, шо]алге). 

Тез г015 шо]алгез опё ]еитз с646з ифегпез ргезаие р1афз, аПопеёз, 1ез с0%6; ехбегпез 

3016 ип реп сошргии6$ 1аб6га]етенф. Га ш, роззёае ипе #г01316те радге Че сго1ззалфз #а1- 

Ыешепе @6уе]оррёе. [лез со]оппейвез ассеззо!гез зе {гопуепё 4апз 1ез уаЙ6ез тоуеппез 4е ]а 

ш, её ш,; Пу еп а, деих Чапз 1а т,. 

Еп 96ст1уал 1а папе а’ А/сез (ай "отз пом амопз 91е12]6 1а @1Ш6гепсе еее 1ез 

Деп{з 4’.Асез её 4е Сегоиз еигусегиз, дл отасе & 1ептз @1тепз101$ ропггалепв &ге сопоп@иез. 

АНаз 4е Казап дие ]е Вопге Р1. П Е. 4, гетр]асап рат №1 сейи ди зда@ейе, та1- 

Чае -раг за Югше её зез @ппеп$101$ ип апита] а &@е 1опгае. П езё Ясигё 4е зоп с0ё шё- 

1) АБегф бацагу. Тетрз даафегпайгев. 1880. Р]. ХЛШ, Ве. 1. 
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пеиг. ПП езё ]агое зиг з0п ©6046 апёмеиг (зирётеиг заг 1а рВобосгарШе) епге [ез 4ейх 

Поссе, ха.» зе та. эл ЗааЗВО Мотя . 21009 40.9 12.5 ет. 

епёге [ез апс]ез Ча с646 розёмейг ..... еее... Вл 

Валцеиг ди согрз 4е 1а уег6ё ге зиг зоп с6%6 шЕёмеиг ..... 6.5 ст. 

Я рее осоА Оию ОХ 

Сез 0иёз 6ёапё сазз6з 15 опб 666 гезбалгёз 4’аргёз Г6спап Шоп фуре а’ЕКаёегифопге. 

Мое рпобостарШе тепа 4тёз Ыеп 1ез сагасёёгез 51 @15псёз 4е сейе уетёёЪге её 1е5 

Га епсоге пмеих геззогЫг, 91 поиз 1а сотрагопз ауес 1ез уегё\гез @е Рёзой ртзсиз, Воз 

руйнядетлиз её Айсез [03313 (уог 1ез Веигез). - 

О’аргёз 1ез @ииепз101з ©’е36, сегёе, сеПе 4е Бзот р71зсиз дай езё 1а раз гарргоевёе, 

талз 1а Югше ругали19а]е 4е пофге уегёёрте 1а 1э1ззе асПететё @1з3теиег е Чеих уег- 

{етгез @ез ВБоздае. /цапф & сеПе 4’.Асез, дил Ш 4еуга ге 1е раз гарргосНёе (Р1. П, 

{. 11, 14) еПе езвае Беамсопр раз рее её дио1дие зез аез з’&]ате1ззепё алзз1 4е Пал еп 

Баз, ой @’ауапф еп агт1ёге, шалз 1а @16тепсе п’езё раз аз стаде еште 1а 1опопеиг ди 

с0%6 апёётеиг её розёёлеиг, ди’еПе езё дапз 1 уегёё те 4е Сегоиз вигусегиз. 

пап апх оззетеш; аррагёепатё & сейе №югше 4апз 1ез соПесйотз 4е Казал, поиз 

ропуопз сЦег ип Беап етиг 4’ипе гате сопзегуа ол, 41 сотгезропа рагацетепё ауее се 

ди буре а’ЕЕмегифопго; за, 1опоцеиг езё де 26 ст. 

№15 ауопз @алз 1е Сабтеф э60]0с1дие 4е Мозсой ип 6013 4е Сегоиз еигусегиз аоппе 

раг Мг. БопевК1т, её ргоуепалё Че ТоигсалзК, {гопуё & 40 КШи. уегз О. 4’о1зе 4алз 

ип тауш агоПеих. (’езё ипе рагйе ди 013, 1опоие 4е 25 сш., ауес 1е ргепиег апопШег, 

ргепапф па1ззалее 4, 1а Базе 4е 1а гозеве её ауапё еп ]опсиеиг 18 сш., еп ]агоеиг 3 сш. зиг 

з0п шШеп; се 1015 а арратёепа а ип ]еппе ша!у14и. 

Оп аиёге 1015 41 езё Беалеопр раз стал роззё4е аизы: ГапаошШег @е 1а Базе а6- 

Чоп 6 её 10по 4е 30 сш. Г’пблу1и дит Ра рогёб а 666 бу1деттеп у1еих. П ргоу1епв @е 1, 

тёше 10са]166 дие 1е ргёе6депё -— ТоптеалзК, еб а 66 бтопуё ргёз 4е Мопсодат 2, 48°. 

Оп пе соппа\ раз 1ез 46ёа]з зиг зоп о1зетепь, саг Па 666 аспеёё спех 1ез Клго1$, её 1еиг 

а зегу! 5 алоизег |епгз сошёеалях зиг зез Бог@з гёз15фапбз. 

Севгуч$ епврусеграв А1ат. 

Р1. 1, Ве. 6. 

№105 ауопз епсоге ипе ратЫе 4е стапе 4оппё раг Мг. Мабуеуем ауес 1ез алёгез 

оззететв: (оз, Сегоиз фагатаиз, Е ттпосегиз) ал СаБ1теф =6010с14ие де Мозеал её ргоуепал ди 

зопу. 4е Рбазат, @1г. БразК. Се егапе шёгйе ипе абепйоп раг зез рейёез Аппепзтолз, 

ауап® аррагбепи & пп апипа] $006 ]еппе. Те пе соппа1з раз 4апз 1а ПИёгабиге 4е сгапе 

зеш аШе. 
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№ ши уоуопз виг 1а рвофюстарше Р]. Т, Во. 6 ]е с0ё самеве 4и стапе ауес 1е Ъ0о18 саззё. 

Се егшег рогёе 1е ргепиег апдоиШег. палззалё избе & за Базе её зе Чи1ееатё еп 

ауапё. Еп Баз сейе рат@е и сгапе езё Шииёе раг 1е Бога 4и гоша]. ’ш@иегал 1с1 дие]- 

Чиез @ппет$1013 4е се зрёслтеп: 

Топопеог. @0* 5018 СОН Илл нь Чебьие ЗАТО 

» Чи Ххоша] ера е ратле я] ых д ик эВ алали ВИО 

1атоеиг ае ГосарИа ал-Чеззиз 4ез соп4у]ез........... 9» 

1юп2щеиг ди рагеёа] аершз 1е Бога оссрИа]........... 6.5 » 

Се рога ргёзеще ипе ратсат166; П роге зиг зоп шШеи ипе ргобттепсе зе дилееате 

еп агттёге пе фе п’ай раз гепсоштёе зиг 1ез сгапез а4иЦез. Гла Базе 4и 01$ езё аззе2 6ралззе; 

Ца 11 заг 301 ропгбопг 13 ст. 

Аи шошет 4е рабИса® оп 4е сеё опугасе ?а1 геси @е 1а рагё 4е Мг. ЗфешрКоузКу 

ипе шалдще 4е Се’гоиз еигусегиз Чез ста\егз 4е Т!газро], ди! гешегше 1а рг, п, её ш, 

её сотгезропа раг 1ез аппепз1отз, 1ез 4епёз её рат за Ююгше еётоце её питсе & 1а тапа1- 

ще 4е Казап; еПе з’еп @1з@пеие раг ГаБзепсе 4е ]а со]оппейе епёге 1е ргепиег её ]е 4еп- 

х1еше сго1ззапз апз 1а ш,, се аш 1а тарргосве ауес 1а шалаше веигёе раг Мг. А. 

Саи@гу. Ле з1епае себе тапаибе сотше пл1дие зд ргёзеп @апз 1е5 стамегз 4е 

Т1газро!. 

Раг сефе р1ёсе ]е фегшше 1а Чезсгр@оп 4ез шаёётаих зиг Сегоиз еитусегиз дае ?ал 

ра гесиеШег ропг шоп &аае. | 

Еп уоШапё гёзашег еп дие]диез 11063 1ез 4оппбез дие поиз ауопз обепиез репаали 

сефе 6ба4е ассотраспёе 4ез сотрагалз01$, поиз 4еуопз 1епа]ег дие се сегЁ гбип1® еп 11 ]ез 

сатасфёгез фи! @’ап ©6046 1е тарргосвеп 4е Бзоп рудзсиз (стап@з 0з @е шешЪгез), 4е 

Галте 4’.Асез (03 ап р1ей её ае Ла шали). 

Ге сгапе ез6 {гёз 6101оп6 4е се Чегшег, сошше Ра 4ешопёг6 Со1АЁРазз алз зоп опугаее 

С1азз1аме, дие }’а1 46]А, с166, её геззеш е р1аб0ё & се 4е геппе, сошше Ра ш@1диё епсоге 

Спутег (1. ей. р. 160), дит сго шёше, «дие 1е пош 4егеппе э1еалцезаие 11 алгал пиеих 

сопуепи епсоге дие сей а’6]ап». 

Ма1з л1зди’а ргёзепё попз п’ауопз раз епсоге @е шаёётаах зи зат роиг ш@1диег 1е 

@6уе]оррешепй обиёЯаие 4е сейе огте 31 пёбгеззалёе её 51 ратисиНёге. Мг. Обо Восег 

та1дие далз зоп «Уегрейевизз 4. #0351. Эйиее теге» р. 235 Сегоиз (О.) сегйсотиз Бамк. 

сошше рг6ёсеззеиг 4е сейе югте, оп шёше 14епйдие А еПе. 

О’аргёз 1ез @оппёез дие попз {гопуопз спех Мг. Воуа ПамЕ!1тз') поиз п’03013з раз 

поз ргопопсег зиг [а роз оп обпёНдие 4е сейе готше, пе соппалззапё раз шёше зоп сгапе 

сошр!еф. } 

1) Вога БомЕ1аз. Р]е1з{осепе шаштайа, Сегу1дае 1886. Р1.У—УП. 
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Севруив ‹!. уегЫсоти15. Воуа. Бах, 

Р1. Ш, йо. 10. 

Те \епз @е_ гесеуойг ипе раг@е 4и [01$ 4’ип сет{ абасвё А Роз го], 4е 1а рагё ае 

Мт. М. Восо]оифо\, а14е пафига Не ал саб1теф 26010о1дще 4е Мозсом. Сейе рат@е ди сгапе 

ргбзеше ип 1166гёё рагисиПег, воп 21зетепё 6апё ЫМеп соппи А Мг. Вого]опБо\ 41 

а 6616 1а, сбо]осле 4и сопу. 4е Ка1опоа. Ог, себе ратЫе 4и стапе ди! зе гарргосве 4е сеши 

4е Сегоиз еигусегиз а, 646 фтопуёе 4атз 1е 16ез5 ди соцу. ае Каоида, @1зит1сё ТасвуизКу, 

УШасе Сегештто. Се 16езз езё сопз1@6гё раг Мг. Вого1оиБо\ сошше пщфего]ас1а], герозал% 

зиг 1ез ваб]ез шоганиоиез 4е 1а ргепиёге =ас1аЙоп, гешфегшалё 4е$ стапфз ©а]еёз 4ез 

тосвез сг1зва/Шочез 1). 

Лапз разеигз 10са]166з уо1зтез, 6и@16ез раг Галфеиг, се 1безз езё гесопуег раг 18 

шогае 4е 1а деих16те 21ас1аюп, ша1з ргёз 4е Сегешпо сез аёрбз з0пф сотр ещтен 46- 

{70163 её оп пе {гоцуе элсипе фтасе 4е 1а аепх1ёше тогаше. Га ПВалбеиг @и 16езз Чалз 1а 

Це соцре, муе сапеве а’ОКа, з’@вуе & дпайге шёгез. О’аргёз Ралцеиг @апз 1ез за ез 4е 

1а шёше 1062/1466 опё еёё {гопуё 1ез гезёез 4е Матои её де Випосегоз Исто’ тив. 

Се 96Ъг15 4е согпе (Р1. Ш Ёе. 10) ропггаё &ге рг1з аа ргепуег афог@ ропг сеПе 

4е Сегоиз еигусегиз этасе 8, ех1зфетсе 4е Гапдопег А 1а Базе 4е 1а гозейе. Малз ]е 4еп- 

х1еше апдопШег ргепапф па1ззапсе $014 ргёз Чи ргепег её ипе ехсауайоп ди1 1е збрате @е 1а 

Ьгапсве рипетрае, а1пз1 дие Гарр]а&ззетет 4и 013 401 соттепсе @егиёте 1а гозеве заг 

1е 646 зарётеиг ш’опё #26 ВёзКег 4е Пе таррогёег & себе езрёсе. Аргёз ипе сотрагал50п 

ауес 1ез Воигез 4ез @1уегз албеигз ]е 311$ агтубе & фгопуег 1е раз 4е геззет ]апсе ахес 

Сетоиз оетйсоттаз Оам.?) Р1. У, 85. 3 9дл01дие 1е1 1а, гозейе зо ршз офНаие. Тлез апёгез 

деззшв би шёше алцепг тет Феамеопр рав. П её угай ие поте бсвапПоп езё 4’ип 

шапуа15 626 де сопзегуа оп. Ге роптёоиг 4е 1а гозейе, 41 езё ргобшпашще её гопзеизе 

е36 60а] & 26 ст.; Резрасе ещте 1а гозейе её ехсаха@оп (егт1ёге 1е еихёше апдопШег 

езё 4е 17 ст. Г’6епат Поп 4е БамЕ1аз рго\1еп$ 4е Когез&-Бед. №8 уепопз @е яеп@ег 

дае Мг. Оо Возег сопз1ёге сейе ютше соште «ег УогЁавге 4ез С (Л) еигусегиз, А]. 

Уепп п1е6ё саг, уаз посв-\уайтзевешИсйег, 1депйзсВ п бетзееп» 3). 

Серучи8В зт. п. 

Р1. 1, Ве., 7,, Та. 

Оп сагасёёге 1006 & {216 ратисиПег попз ргёзеще ип шотгсеая и 015 ’ип сегЁ, ргоуе- 

папф и стауег 4е Т1газро]. Сез д1епз!0пз зиграззеп® $01% се ди’оп соппай лазаи?а, ргёзен. 

1) М. Вого1опЪож. Мазёмаах ропг 1а сво1осле дм | 105. Зос1ефу. 1886. 
соцу. 4е Ка]опса (еп гцззе). 1904, р. 338. Вр. 37 (сопре). | 3) Оо Вокег. Уегхееви8з 4. ФоззИеп Эбпреймеге, 

2) Воуа РамЕ1тв, Р\е1з$осепе МаштаНа-Ра]аеошо- | 1896, р. 235. 
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ропг 1ез Б01з. За ратие разайе, ди! з’аррИдиай аи сгапе, ргбзеще ип ерзе аггопа1, 1002 4е 

13.5 с., 1агое 4е 9 ст. О’афога Чегеёге 1а, гозеве, 1е с046 розёмеиг ай Ъ018 в’аттае, 

1е е0{6 апёёмеиг гезбе аттоп@!. А 1а, @1$балсе 4е 16 ст. 4е 1а, Базе 4и Ъ018 поиз фгопуопв ]а, 

саззите 4е ГапаойШег 4е 1а Базе 4тёз пиутсе (3 сш.) сотрагайуетете & 6ралззеиг фо{а]е 

Чи ро1з. Ме шогсеам епег езё 10пе ае 22 сш. зиг з0п шеи. А воп Ъ0иё сазз6 Па, @ег- 

т1еге ГапаоиШег, 10 сш. 4е 1Лагоеиг зиг за асе апёётеиге. Сейе рагйе 4е 01$ езё @6]& 

{г6з арайе. Тощфез 1ез сошратгалзо0тз дие }’а1 айез пе ш’опё раз регил5 @’1Аепайег сейе 

раесе ауес ип 013 4’ипе югше соппие её ше 00 шёше в6зЦег 4е 1е гарргосвег р1а40$ ам 

этопре 4е Сегфиз еигусегиз дп’а, сепи 4’ Асез. 

Сегуп$ @арНиз №0855 Е15с1. 

Се пот а 646 оппё рог 1а ргепаёте №18 раг Е1зсвег ае \Ма1Чветла роцг 1е; гезёез 

(цпе регсйе) 4’ип Сет, ргоуепалё 4а сопуегпешет де Тоща, её 1топуё д, 60 КПот. 4е 

Мозсои зиг ]а уе @’иапе реёще ггуёге Воша, ди1 фошфе дапз а Ргофуа`). 

Раз {ага Е1св\а14 а 06е11 ал ппе регсве 4е Се’оиз @ариз [058$ ргоуепал ае 

Тааитие, запз та1алег залсфетепв 1е о1зетеп® ?). Ризсй а 4&сг! её йситё еп 18403) ]ез 

015 4е Сегоиз в арйиз [0553 4гопубз дапз 1ез р]алпез шагёсагеизез 4е Вопе (еп Роюдие). 

Епйп А1. Могатапп а 46сг1& еп 1858 ип 013 сотшр]её зои$ 1е пош 4е Сего. Фриз [03813 *), 

{тоцуё ргёз де КаеГ зиг 1а пу! @те Боша а 12 КПот. де зоп етфопевиге @алз 1е Ошерг. 

Сейе 1гопуае а 646 ассотраспбе ез гезбез ае Малатов. С’ез®, & се ие ?еп засйе, $006 

се 4’оп соппалв ]изаи’а, ргбзепё зиг ]ез тезбез е сейе езрёсе ропг 1а Вазме @’Епгоре. 

ТепетзКу сие разеигз уат16665 е Сего. @арйиз еп Эфете (С. сапайетя, тата) 5). 

Роиг ’Епгоре 1ез гезёез ди сетЁ соттиии 301 соппиз еп Егалсе, еп Зшвзе, еп Апо]ефегге, 

еп Ве]е1дще, еп АЦетаспе ес. её опб 646 абетИз раг В. Ожеп, Каир, ЗеВшегПие, Ров- 

с, А. 601411535) её 4’аигез. Малз се п’6бал6 боц]оигз дие без 05 ош @ез №013 150165; раз 

ип здиеейе раз ой шо1шз сошр]её п’а ]алла1з 666 а6ст её Ясит6. 

Тез гезбез пе ]е роззёае ропт сейе #огше ргоулеппепв еп рагые 4е Т1газро] её еп рае 

Чи сопу. ае Казап. Те уаз сВо1зт дие]аиез р1ёсез 1е плеих сопзегувез ропг 1ез аёсмге. 

1) Е1зснег ае Уа1аЪе1т. Огусостарше. 1880— | уегЫпез ес. 1892. Р]. 24—96. 

1873. Р1. 16. Со1АЁРавз. ОеБег деп ЕаеПыгзсв 4ег Уогхей (С. 

2) Е. Е1сВ\уа14. Пе Ресогаш её Расвудегтогии. | @арТииз 108813) Моуа, Асёа, руз. Медтса, 1841. ТаЪ. ХИ. 

1835. Таь. М. В. бг1шшег. ЕоззШе Зёаеееге амз ег Заме 

8) Ризев. ЧеБег @1е Бе4еп юозвПеп НйтзсВ-Атфеп. 
Таь. Ш. 18—40. 

4) А1. Могатапп. Ра]еопфо]. Заа-Визз]ап4з. 1858. 
ТаЁ. 28 Зиррем. 

5) ТеветзЕу. Оезсгарё. 4ез соПесё. шалита10е141ез 

розМегНайтез. 1891. р. 309.... 

6) В. Ожеп. ВгИзВ 10883 шалита]з а. В1таз. 1846. 

Н. Ров!1е. Сегу14еп 4. Ийгшойвсв 9иу12]-Тга- | 

Но. 5. 

Р. С. Эс шег пр. Оззет. #083. 4ез сауегпез ае 

Та, ргоушсе 4е Тлёое. 1833. Р]апсвез. 

Л. Каир. Оебег @1е НитвеВ-Ать зесве деп Мат- 

11006 Бер]ецеф. 1839. Р1. И. 

19. Е ше имеше ФозвИе Атё Чег НитзеВ-байбипе апв 

еш ВЪеше. Сегоиз ртазспз 1839. Р]1. Ш. 

1Ъ. Ветегкипееп.., йБег 2ме! Етзсв-Атеп. 1840. 
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Сегуч5 еарВи$ 1055Щ5$ Е15с\. 1. с. Р|. 16. 

Сегуиз (@]арвлз) рг1зсаз Качр. 1. с. Т. Ш. 

Сегуцв (@]арвлз) Г083Шз Ризсй. 1. с. Т. 1. 

Сегуивз (@]арВлаз) апйаллаз Ров11о. |. с. Т. 27. & 6. 

Р1. 1, ве. 8. 

С’езф ппе регспе замене гесоПёе 4е ршзеитз тшотсеаих её ргоуепаюё 4е Титгазро]. 

Сейе регейе её сотрозбе 4е 1а гозеще, @’ипе рагЫе 4е 1а Че ргшерае (саззве) 1оп- 

ще де 26 ст., 4е деих апдоиШетз, ргепапф палззатсе: Рип {016 ргёз @е ]а гозейе, 1012 4е 

19 сш., Рае — & 2 сш. раз Вал, 1опе 4е 20 сш., шезитёз еп Непе агоце епёте 1а 

Базе её ]е зоттеф. А 1а @1з4апсе 4е 7 ст. 4е 1а гозеве, еште ]е 2"° апдопШег е% ]а Ьгапсве 

ргтефае, оп уо# пп фаБегсше аззе2 @еуб. Та 1опецеиг 4е а гоземе езё 4е 7 сш. 

Раг за №югше её зез айпепз1опз сейе регсВе ез {гёз зетаШе А 1а Во. 6. Р]. 27 а4е 

Ров1с (Тгауегип). 

Ге 4еззт 4оппб рат Е1зеВег ае \Уа!аве1т решё ёте алзз1 1епайё ауес 1е пбе 

(1. с.); аз дае сел де Разев Ё..3. Р1. Ш, ргёзепвалб 1а шёше югше 4ез апдойШегз её 

1а, тёте @тесноп. 

Те Чеззшт @оппё раг Мог4тапп, дае поиз ауопз 46]2, с1ё6, ргбзеще ппе отапае а- 

гепсе @алз 1а @тесвоп @и 1’ апдопШег, дит з’6@уе Ф@тгесфетепе еп Вал, её поп еп ауаиф. 

Сетииз руитадетиз Калр, 1. с. Р1. 1У её Р1. ТУ В е3% @тёз гарргосев6 4е поге Ююгте, ша 

]ез ап@оиШетз у опё ипе апёте @тесвоп. 

№13 ауопз @е 1а шёте 10са1ё6, оцёге себе рагйе 4е регеве епсоте разеигз алёгез 

401 репуеп$ 11 &те тарргосввез. ЕШез оп арраепи апх апипаих 4’още раз огапае фаШе. 

Ма1з Из пе ргёзещетё дие 4ез 46113, с’езё роигацо! поиз пе 1ез Ясигопз раз. 

Мг. Ров1= сопзаёге Се’оиз атйдииз Ро№]1. соште Ююгше раз апееппе (ши е]р]е1з- 

фосате) дле С. руймдетиз Кар (Офегре1зосёле). П рагаф дие попз роиггопз гарропег 

& себе дегиёте уаг166 ди сегЁ соттип РёспаюйШоп адае пойз ауопз фгоцуё Чалз 1ез соПес- 

@0тз 4е Кахап её 41 ргоу1епё 4а уШ. Малзопгоуо, зиаг ]а Ката, сопу. де Каган. №18 

_ аШопз 1е авегте. | 

Сегучв (@арпи5) репи1оеп1а$. Капр. 

Р1. ТУ, Вс. 20, 21. 

Тез Ъ01з де се сгале зе а1зтецеть 5иг{опф раг ипе раг@е фгёз аПопобе 4е Ла Бгапейе 

решетра]е абропгупе ’апдопШег (аргёз 1е зесопа). Пз 500 аМасНёз аи сгапе епсоге уеппе 

ой Гоп уой 1ез забигез; Па рагйе розёёго-зирётеиге зее и стапе з’ез6 сопзегуве. Га 

зибиге #гото-рал1ё4е зе 4гопуе разёе егг1ёге 1ез согпез; 1а ст@е раттефо-осериае гогте 

пп гесбапо]е гепгалё. 
Зап. Физ,-Мат. Отд, 6 
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Га, раз отапае 1атоеиг 4е Росейриф виг 1е шШец сзё 4е.... 16 см. 

Геврасе ершз 1е рог розёёлеиг 4е 1а Базе ди Ъо15 ]изди’а, 

ато осетра е ВЮ И, сл 8 » 

ето вазе! ев ‘рогедевая м опор ми чо м О 6 » 

]а, говеце зе фгопуе ай 4еззиз 4е ]а, Базе 4и Ъова........ 8 » 

1а Вадцеиг ершз 1а сг@%е оссрие уазаи” а 1а, Базе 4и сгапе 

езё ае..... С ОТ Е И В 11 » 

Се сгапе рогёе {003 1ез сатасфёгез @’ипе угале ФоззШзайюоп: сошеиг, рёзешеиг ес. 

Оше се стАпе попз &гопуопз 4алз 1е тёше саЪтеф 260]0е1дие разейтз регсвез 4е Ф1уегв 

Аоез Чи Сегоиз @арйиз ргоуепалф 4ез сопу. 4е Кагаи её 4е батахга Р1. ТУ, 85. 21. Оп 

теасатриз её ип тейцатзиз 4е 1а шёше соПесоп её {гопуёз зиг 1ез Богаз 4е 1а Уса, Чалз 

]е сопу. 4е Каха, ше рата1ззетф ауолг алз5! арралбепи а сейе езрёсе. №е теасатриз 

(Р1. ТУ, 8. 23), раг зез пиепз!0п$ соие14е ауес сеци 46сг рат ТсВегзКу (р. 293, 1. си.) 

её ргоуепалё @е 1а, г1у1ёге О#а (соПесНоп Тв. М. Гсвегпусве}). 

ба 1опепепг езё зиг 1е с046 апёётеиг 4е............. 28 ем. 

]а, зиг{асе агеалте вирёмейге ............ у нень 4.6 » 

]а зигасе атисШалге ш16теиге.......... нина бы 

50п @1атёйге зиг 1е шеи 4е 103........... Е : 8 ЗИ 

(её 03 зе @1зЯпете 4е сети 4’.6ез рат зез а1тепз1опз $008 а’афога, ап раз рейф, 

её раг 301 ехсахуа оп розфёгеиге раз опуегёе, то1з ргооп4е. П соште!4е плепх ауес 1а 

Во. 4, Р1. ХХП ае Согпайа (1. сй.), её ае Мгз. Агпо14-Вешгозе её Е. Межоп Р|. 81). 

Те тещатзиз (Р1. ТУ, Вс. 22) дпе ]е гаррог{е & сеЙе езрёсе ауес шош$ 4е сеги биде, 

ез{ пп 03 {тёз аПопеё её шшсе, амес Гехсауаюоп розёётеиге раз ргоопае. С’езё раб рат 

уоте 4е пёсаНоп аще ]е зи1з аггубе 4, 1е сготе арратёениг &, сейе езрёсе; дио1ди’ геззеш е 

ап театзиз 4’А1сез, таз П езё раз пашсе её зез Расебез зирётеигез ропг 1ез 0$ @п 

фагзе зопё аШ6гешез ашз апе Гехсауайоп розёёеиге ди! а зез деих Богаз 4е 1а, шёте 

Валщеиг. 

Раг за 1опеиеиг (36 ст.) И 6сае & реи ргёз се 4е С. еигусегиз 6апё 4е Ъеамсопр 

р!аз пупсе. Спех пофге Асез 10331 сеф оз п’езё дп’ип рей раз 1012 (39 сш.). Те гестейе 

4е п’ауог раз ип ехешр]алте 4’Еар№из 035] ропг ропуог 1е сотрагег. Мез Бопз 4езз$ 

101$ шапаиепе ройг сеё оз 4е С. @ариз. Оп стат потфге 4е Веитез Чоппёез раг Мг. 

Бевшег!1пс 2) ропг 1ез №огшез 4ез сауегпез гешегтеп дие]диез шефасагр!етз её шебафаг- 

$1епз даче Галёеиг 4651юпе 4и пош соштип @ез гиппат дапз Гааз её 1ез гаррогёе раз 

ой 10103 ргоу1зотешет & Роп ой А Галите дез сег#, раз зопуептв апх геппез. Палз 501 

опугасе зиг 1ез фетрз диабегпатез, Мг. Сат@агу?) сие Рехчепсе 4е гезёез ГоззПез 4’ип 

1) Н. Агпо!4-Вешговзе её Е. Ме\уфоп. ТВе озвЁе- | 1833, амес АЙаз. 

топз сауегп аё ГопесНйе. (пагё-Топги. 1905. 3) А. бапату. Ма. р. ГЫзюте 4ез фетрз диафегпал- 
2) Бе шег!1п 2. Оззеш. #83. @, Сахегпез 4е Тлёре. | гез. 1 авс, 1876, 
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сегЁ; гарргосВ6 де Сего. @арйиз паз де Ъеаисоир раз оталез @ппепз!юпз (гасе саиаеиза5) 

40пф 1ез шё{асагр1епз её 1ез шёдагаепз 6оса]еп& сеих 4’еитусегиз еп 1опеиепг. [| её розз1Ше 

дие поге шёайатяеп роиггай ахог аррагепи & сейе гасе дие ТевегзКу сЦе еп 5Ю6ме 

3003 1е пот 4е жахай. 

Малз 1ез Ясигез тапапеп спел сез 4еих зауапёз ропг себе югше. Опе то]алге её ип 

тшогсеаи @е Бо1з Ясигёз раг Мг. бапагу (1. с. Р.Х, Е. 2, 3) опё @и арратели: & пп апппа] 

э1еащезаце. 

Рагил ]ез оззетепёз @е ]а, соПесНоп 4е БауепКо# ]е {топуе ип са]сапеиш, ип азбга- 

аз, ип пау1еШате её ипе рБаапое, 41 рогёепф $013 [ез сатасфёгез 4е тёшез оз 4е Се’хиз 

еарфиз талз 3008 Беамсопр раз сгапаз. Г’азбгаса]аз сотпее раг сез 4пиепз10пз аш дие 

рал` за Хогте ауес се]! Воитё раг ТевегзКу (1. с. Р. ТУ, Е. 7) зопз 1е пош 4е С. сама- 

4епзёз уаг. тагай. Те Яспте 1ез 4г01з оз Р1. ТУ, Ве. 24—26 ди ойё шсошеза ешеай ар- 

рал4епи ап шётё апипа] (1е паусшаге езё 4’ип шешЪге оррозё). №е шеёайатзе дие ]е у1епз 

де абёсмте з’ала$е ратЁаетепё ал паусШаге еп даезНоп. О’алёгез рагёз попз ауопз епсоге 

ци 4гё$ Беал #6%а @е Катап ди! пе ропуа16 аррагбештг да’а 1а пёше уэт1646 де Сегоиз @а- 

рйиз. За зиасе агИсиаге шЁёлеиге раг зез 4йипепз!00з, а1пз: дие раг 1а Гогше 4е зез 

епюпсетеп{з соггезропа & Разгасе 4е С. тага?. О’алге рагё П заН де уст 1а& рВо®- 

оэтарше 4е сеё оз (Р]1. ТУ, Ве. 18) ропг ё&ге сопуалтеи, ди’ п’а ра аррабешт п1 аа Се- 

из еитусегиз, шт & Г.Асез, ш ап С. Фататаиз, да’ теззет Ме 1е раз А сеци 4е С. @арйиз 

и’6{апф дие 4е раз огапаез 4ппеп$10п3. 

Те уалз @оппег 11 дие]диез @ппепзюпз 4е сез 03 де ]е гаррогёе аа Сегоиз @арТиз 

тата ропг Чётоптег ]ептз гаррогёз ауес сёих 4е Сегоиз вари её @?’.А1сез. 

На, (Вс. 18, Р1. ТУ) 1 раз этапае 1опоцеиг.......... 44 см. 

Лагоцецг зиг 1е шШеи 4е 103... нннь. 4.2 » 

1опепеиг 4е агасшаюоп азбгасаНепое ............... 4.8» 

» » » ие р ОН ОЛ 

азй’адииз (Р1. ТУ, Ве. 25) Валбеит с046 ехфегие..... И 

» » » зв уаекце ся. Убе короли ОЙ: 

Тагоеш: е.]® зпеасе зарёменге {аа анны» 

» »» о иоеще а Гаев 25 2. Паздодыа В» 

Сшсатеит (Р1. ТУ, {..26) Вадщеог 4и сбё6 ежегие ...... Аба» 

1а, раз отапае ]Лагоепг ам @еззоиз @е ]а сейе азбгасаЙепие 5 » 

Те паутсшаге сегтезропа рат {етепф амес Газёгаса/ аз, её ауес]е шёбзагзе раг зез @1- 

тепз1013 её п’а, раз Безот 4’6 ге шезитё. № опз уоуопз Фаргёз сез дие]диез оззететз гопубз 

Фапз 1а Эёме @’ип с646 (АЮНоуа сога), её зиг 1ез фот@з 4е 1а Уса, сопу. 4е Катап 

де Гэцте, де Сегоиз @арйиз татай а ех1зё6 @апз еез 1оса146 1). 

1) Ге 9013 испа]ег 1с1 дие 1а соПесйоп 4е Мг. Зауеп- | Оузиз, & базда, & Еерйаз ефс., шёгИега6 ипе ёиае 

КоЁ гепегшалё опёге 1ез пошгеих гезёез 4е Сегхаае,.| зрёс1ае, цио1аце сез 4егшегз гезфез зо1еп $гёз реп пот- 

дие!диез аштез арраг4епат: апх Вомаае, 5 Едиив, & | Бгеих. 
6* 
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Сегуйов еарпи$ 105858 Рей. 

Р1. ТУ, Е. 19. 

Рагтит 1ез оззетенёз 4е ]а, соПесйоп 4е Рехрё@1 оп Чалз 1а, т6отоп 4е Гепа, дие ал т6си$ 

рог {64егпитег 4е а ратё 4е Мг. Сегазз1том 4е 56 Рёегзфоцге, ал {гопуб ипе ]еиие 

тата ще агоце @е Сегоиз 4арфиз [0883 амес ]ез 4епёз 4е 1а16 Шеп сопзегубез. Га шап- 

ще еПе-шёше езё саззбе аа 4еззоиз 4ез 4епёв. 

Ее а 646 {топубе зиг 1а, глулеге Киа, ште МошазК ауес 1ез @66г1з ап Базз Чи тала- 

шоб, её ипе согпе саззбе 4е Бзеа. Тез Чеих ргепиёгез 4еп{5 5е Иеппепё а 1еиг расе 

её 1а, 4, зе 1а1зве {асИешелё бег её оп у0 Чапз 1а ргоопеиг 1а рг,, Га п, её Ла т, 3016 

еп Ч6уе]оррёез её ип реп избез рах ]а пшазИсаоп; 1а т, 3076 а реше ае Гоз. 

Оше сез еп оп у0 4еих ребе; шелз1уез агоез ди! опф гетр]асё 1ез еп ае 1214; 

13 п’0пё раз епсоге Юпс@опиё. Г.а, рагИе геп{егталй ]ез @епёз езё а зеше 4апз сейе тал- 

@Ьше, 41 8’е36 сопзегуее; 1а рагйе уегИса]е розбемеиге тапдие сошр]ёетепё. Та 10п- 

опеиг еше 1а дегшёге шо]алге (шее) её Гоз шс151 езё Че 24 сш. заг а Непе агоце. Тез 

деп; шо]алгез опё 14 ст.; 1а @, её 4, зопф @гоцез, сотрги6ез; 1а 4, а Газресё &лапешалге 

еп ргой]; за зигасе шазйсайг1се езё сотрозве Ф’ип реф фибегсше алёётеиг поп изё, 4’ио 

зесоп4-тоуеп, 401% 1а, зигЁасе шазисалттсе з’6]атоле еп агг1ёге её ’ип фго11ёте пзё Чоп 1а 

1атоеиг зиграззе 1а 1опоеиг; себе Чепёез 4е 13 ши. еп 1оп5цеиг. Га 4, ез$ есаетептЕ сошрозбе 

4е то1з епсшез а за зигасе зирёмеиге ауес Чеих рИз гепёгапе 4’6тал1 дш ]ез збратепе; 

Галемеиг езё раз ргопа; 1а 1опецеиг 4е 11а 4епф езё 4е 20 шш., 1а ]агоепг 4е 8 ши. 

(©6046 ашемеиг её розёётеит). Га, 4, езё сотрозёе 4е 1015 райгез 4е сго1ззап: ахес ип рей 

фифегсше ассеззоге 4апз сВасипе дез депх уаП6е; 1а ргешуёге раше 4е сго135ал6з езф саззёе, 

се ди! ешрёсве 4е 1а тезигег ехасфетеп%. 

Тез угалез то]алгез 5016 сатасё6г1з6ез 4апз себе езрёсе раг 1епг гше эопоёе, рат 

1ез ©0465 ифбегпез ргезаае @го1ёз ауес 1ез с0ез шоуеппез реп ргопопсёез зитгбопё зиг 1ез 

сго153ал 6$ розё6го-и\егпез, её раг 1ез рз 4’6тал] заг 1ез апе]ез розёёмеитз @ез сго1ззап 

апёёго-1егпез. [лез сго15запёз ехфегпез з0пё раз атгоп@1з. А 1а Базе 4ез уаПёез тоуеппез 

оп у0№ пп 1г6з рейё ифегсше ассеззоге; 1опеиеиг 4е 1а ш, езё 4е 25 шш,, 4е 1а ш, — 

30 шш., — Бога пцегие. 

М, з0гё ФасПешепё 4е зоп ауёое саззёе; за 1опоиеиг езё 4е 30 ши. Ше5 Чеих ргепиё- 

тез ралгез 4е сго15запёз гёрёбепф 1ез 4епёз ргёсв4ешез; 1а, {го1ззёте езё {гёз рее. Оп 4гопуе 

далз 1а ргепиёге уаП6е по {1006 рей фибегсше ассеззоге. 

Севуи$ фагапач$. 

‚ Ьез гезфез Гоз5Цез 4е Сёгхиз датапаиз от 646 та1диёз еп Вазче рат Е1спуа14 еп 1835 
(Рес. Расвуа. Р1. 41). С’езё ипе регспе (1 а, 666 фгопуёе ргёз 4е В@юзоК аао5 Гапелет № 4е 
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Воио её дит зе $гоцуе дапз ’Оштуегз6 де КлеЕ, Ф’аргёз [1ид1саоп 4е Галцеиг. Раз фата 

Е1спвуа1а (Ра. р. 196) гесоппалв 1а, @1Ёёгепсе еше се 1013 её се 4и Сегоиз Фагатдиз 

у1уапё её Пи 4оппе 1е пош 4е Сегоиз (ерюсегоз. С’езё цпе согпе #тёз @тоше её фтёз агдабе 

амес деих апдопегз алргёз 4е ]а гозефе. 

А1. Могтапи (Ра]еоп. 3. Виз. Р1. 18) се её Воиге дие]диез 4епёз 4е Сеу. фагап- 

Чиз гопубез ргёз МегоцЪа), аах епу1гопз ’О4езза. М из уепопз 4е @1ге (це 1е саблей 56- 

01о21дие 4е ’Оштегзиеё де Каха роззёде ип аззех стап@ пошге 4е 01 4е себе езрёсе 4и 

М ога, ауес Чез ратез 4е сгаАпез. М№оиз у гопуопз сез гезбез ргоуепалё ди сопу. Че Башага, 

УШасе Оптлазёспеука; и сопу. 4е Кагап — уШ. ВбПагоука её Ктазпоу!4оуо, её ди =опу. 

де Бит. : 

Роиг(апё сез 013 4е @1уегз Асез рогбалф ]ез сагасёёгез обибгаях 4ез югшез @’ап4ои1- 

1егз ргоргез ап (С. агапаиз з’еп @1зНиеиел& раг 1епг Бгалеве рипе1ра]е 4гёз @гойе, раз 

бралззе её р!аз арр1ае дие спер 1а Ютше буре. (Омеп, Матт., Влгаз . 197). 

Сегуи$ фбагапач$ 0551$ 0%. 

Р1. ТУ, йе. 5. 

№15 4оппопз 1с11а Ясите @’ипе 4е сез регсвез зиг 1адиеПе оп уой Шеп 1ез сатасвётгез 

@зитсйЕ: (сопу. де Калатл № 1.) 911 пе поиз регтейепф дие 4е 1а гарргосвег 4е Сео. 

Фагатаиз залз Р14епйег сотр] ететф. ЕПе а 1е ршз 4е геззет]апсе ауес 1а Ясиге 16, 

РИ. 165 Спутет. 033. №038., Ф’аргёз 1а Ююгше 4е зез 4еих апдоиШегз 4е 1а Базе её 1е рте- 

титег апопШег, 41 езё роигёапё раз гарргосв6 Чи База] свех Сиу1ег. 

Оп пе зай а 4001 ал@га\ф П абтфиег 1а рапугеёб 4е гезфез 4е Сёегоиз Фагатаиз еп 

Визе, талз ]е пе 1ез а1 ргездае раг гепсопётёз Чалз 1ез пошфгеих шизбез дие ]’а1 у131663. 

Еоп$ Из угалтеп& 46а, оп а&Ятеп{-13 шошз Габет оп 4ез соПесйоппалгез? Мёше 1е Ми- 

зёе 4е ’Аса@ёпае Гирёг1а]е 4ез Бе1епеез & 56. Реегзфоиге пе тешегше раз 4е гезез 

де сейе Ёогше фтопуёз еп Ваззе 4’Епгоре. Еп геуапсве се Мизёе гешегште пп аз3е2’стап@ 

пошрге @’оззетет; 4е Сёгоиз фагап4из теспеЙИз еп Бёме, её аррогёёз раг ГРехрёа1- 

{оп де Ог. Випое еп 1884 —5 4е Ге 4е Т4аесво\ её 4е Гетфоисвиге 4е Тепа её раг 

ЗауепкКом еп 1884 4ез епугопз 4е КтазпоуатзЁ её ди 10езз 4е 1а тошаепе АюЮйоуа. 

Сез депх 10са11663 оп ргездие аих деих ехбгёт1665 @е 5бые-Мог@ её Би4. Га ргё- 

пуёте де сез соПесвонз а, 646 ГоБ]её- 4’66и4е ав4а1П6е 4е еп ТевегзКу (1. с16.), ппе рагйе 

де 1а Чеихёште а 646 апзз1 соппие @е ТевегзКу, 401 а 46сгй даедиез оззететвз 4е С. &- 

татаиз, пе доппаль ]е деззт дие ип азёгасаЛаз (1. в. Р1. ТУ, Е. 8). Пез алйтез оз шёгИен 

4’&ге 46стИз её Яситёз @’албатф раз ди’з 300$ 4е {тёз БеЦе сопзегуайоп 4апз 1а соПес- 

оп @е Випое, её дпе 1а Ш 6гайиге п’езё раз г1еВе еп сез Яоигез. С’езё ропгдио1 ]е ше 

Чёс14е 4е 4оппег 1е1 1еиг5 рВобостарШез, дие }’а1 еп 1а розз Ив 4е ргепаге, стасе А 1а 

сотр!алзатще региизз1оп 4е Мг. Да]епзКу, Олтесвеиг да Мизёе 700]оз1дие 4е ]’Асаёпие. 
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Роиг ]а сошрагалзоп 4ез оз 4е Сегриз {агапдиз ]е роззёае ипе отапае рагйе де зачеейе, 

аррогё6 раг пот 4ез Пез Бо]оуКу. 

ТепегзКу ш@чие Чеих уал16463 Че се сегЁ, ипе рав отапде у1уапё ав 1ез юг6 

Ват ег атгатаиз ргоргетептф 418; её ипе эге р]из ребе Дапдфег дгоешатсиз музлй 

Дапз 1ез р]етез шатбсасеизез. лез апиепз!0опз 4е оз т@аибез раг Галиеиг Фаргёз 1е5 ехет- 

р1алгез 4е Пг. Випее 3006 раз рейез дие сеПез 4и се у1уалё ]еппе (р. 281 её 282). Тез 

р1ёсез дие ал сВо131ез сошше ]1ез плеих сопзегуёез 4е себе соПесйоп 6оеп еп @1теп- 

31018 сеПез 4е С. дагап4и$ у1уащ адиЦе. Ог, П @еугалене аррагемг з@оп ТевегзКу ап 

С. загат4из. 

Оз5етеп$$ ае Сегуав фагапаиз ае Зеше. 

Гетиг (№4480 Дсаа. ТГ] асвом Р]. ТУ, Во. 8) ез 1опо 4е 31 ст., 1а, 1атоеиг 4е зоп оп 

зарётеит езё 4е 7.5, Че зоп фопё шЁ&еиг—6.3 ст. Ба, е агисшалге зарётеиге езё атгопбе 

её зе 4й1ее еп Пап, се ди 4оппе ипе Попе 1 ]ешеп* аезсеп4аще уегз 1е бгосващег. Раг 

1а югше @е сейфе рагые зарётеиге сеё оз, а1з: дие раг за Югше обпбга]е зе гарргоспе 

рагаететё 4е сепи 4е Сегоиз еигусегиз еп зе @1зИЯпеиаиф 4е сей 4’А/сез [0353 (Р1. Ш). 

Та (№ 4482 Асад.) Р|. ТУ, Вс. 9, ез% 10пепе 4е 33 сш., 1атсе еп Вал ае 5.5 см., 

еп раз 4е 3.7 см. Ба зигасе агЯсшалге зарётеиге езё раз отапае еп 1опоцепг ди’еп 1ат- 

сешг (за, 1опецеиг езё 4е 6 ст.). Биг ]а зигасе атаси]алге шЕепге 1е сгоспеф рошг Газга- 

са]; е56 &гёз Шеп авуе]оррё её гесопт6; И еште 101 аз Репопсетепй 416$ ргопопсё зиг 

1е сбё6 1щегпе ае Газбтаса/аз. Се дегшег роззёде 1е Бога пщегпе 1тёз шшсе (№ 4237), виг- 

$016 уегз зоп Бойё шЁЕтеиг; 1е Бог ехёегпе езё аопе6 её езсеп опсететё уегз Гехса- 

уайоп ргоопде ди шШец @’азбгасме. (Уош: пофге Р|. ГУ, Во. 16, её ТепетзКу 1. е16 Р]1. ТУ, 

Ё. 8). Се има раг за Гогше её 1ез сатасфёгез ш@аи6з геззеш е Беалсопр аа тёше оз ае 

Сети. еитусегиз залё 1ез @тепз10тз, её зе @13Ипеие 4е сепи а’.А/сез ди1 езё р1аз го амес 

Рехсто1ззапсе ехёёго-зирётеите раз шагаиве (соттепсетет е Въ ша). 

Те п’ал раз {топуё 4’амёгез оз аи р1е@ ропг сейе огте @апз 1а соПесйов @е Випее, 

ехерёе Газбгаса1аз её фе уа1з 4оппег сеих 4е 1а соЦесНоп ае М. ЗауепКо\у, ргоуепатф @п 

10е35 4е 1а, шощаспе А йоуа; 1ез @йтеп$101$ 4ез оз @6егз сотгезропдеп& ргезаие сотр!6- 

{етепф @апз 1ептз 4ппепз101$ ауес сеих 4е сейфе соПесНоп. П езё @’алёапё раз ие 4е 

доппег 1ез 03 зшуай®: азёгаса[аз, са]сапеит её ]е пауеШаге, 4и’13 опё 646 фтопуёз епзет- 

Ые, раз пи 6006 шЕчеиг да ИШа (Р1. ТУ, Е. 14) ауалё аррайепи $003 аа шёше шаги. 

Те 1ез ал рНофостары6з еп */, роиг ге пмейх теззогаг ]епг сагасёёгез. 

Азтадаиз (№ 132. Р1. ТУ, Е. 16) атепз1опз: 
Ай. Тласв 

Валибелг зиг |е с0%ё ехбегпе..... у ььь. 4.7 ет. 4.3 ст 

» р д ру ЕТ, ен акк ваь 4.3 » 4.4 » 

1атоеиг @а ©0646 шёмеиг........... Бы $ » 2.8 » 

» к зреет о ЗЕЕ 8 » 2.8 » 
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№ и; уоуотз Ча’ ез6 Безисопр раз ]атее дпе сепи @’1сез, сотратайуетен & за 

Валцеиг её зиграззе тёше раг се сатасёёте сейы @е Сегоиз вигусегиз. П п’а раз Чапз за 

шо1И6 апёбго-шЁЕбмеиге себе с/е за аще, Ча! ез6 51 Меп шагачбе’ сВех ]ез 4еих #0т- 

шез поштёез (уо1г 1ез Нзигез Р1. П её ТУ). 

Са!сапеит (№ 693. Р|. ТУ, йе. 15) езё Валф 4е 10 сш. зиг з0п ©0646 ежфегие; 1а 
Гасеме ропг Газёгаса]е ез{ 1атде её зе фегшше раг ипе Испе агоНе, поп атгоп@е 4алз Геп- 

опсешепе пщегпе 4е Гоз, се дит 1а @1зНпеие ди шёше оз 4е Сего. @вариз, ой ее езё атгоп- 

Фе. Га 1опещеиг @и ©6046 ехёегпе ае Гоз зиг 1а Иепе ае Гатиса@оп ауес Газёгаса]е езё 

де 3.7 сш., сверх Сего. Чарйиз сейе Латсеиг е3ё раз огапае. 

Мамешаге-сирот@еит (№ 621. Р1. ТУ, ве 17) тадоре ратетепе ахес 1ез аеих 

05 ргёс@4ет5 раг за зит#асе зирётеиге её ауес ипе Ёсейе и шеййатяеп ТУ раг Рш- 

пеиге. е сипёгше поз тапапе. 

Сапоп Фе Чегчеге (№ 28 Р|. ТУ, вс. 12) езё 10пе 4е 27 ст., {тёз зетгё зиг зез еих 

с0%6з (1бегпе её ехфегпе) её ауес ип епопсететф ргооп@ зиг 1е с046 розвчеиг, еппсе- 

шеп$ 401 а 646 1опофетрз с0п$196г6 сотше @1зНтей# ропг сейфе езрёсе. №ез Богз з0пё Пали; 

Рехжфегпе ргёбоште. М№опз ауопз 46] гепсопёгб6 се сатасёёге @апз ’А/ез; апз 1ез алитез 

Сег (ейарТииз, ситусегиз) 1ез Богаз з01& шошз @еуёз её 4е шёте Палбеиг {003 1ез деих @алз 

спадие оз. Оп ашёге сатасёёге гёз14е Чапз 1а ратМе пёт1еиге 4е Г0з 401 езё шошз @агете 

дие 4апз 1ез депх алёгез. 

Гез ргетиёгез рпа!апде$ з0п6 шшсез её 1опеиез 4е............ 5 см. 

1ез еих1ётез рАзапеез раз соигвез...... ен. 3 › 

1ез дегиётез шапапепв. 

Рапз 1а, соПесНоп 4е Мг. Зауепком 1ез Тешигз, 1е5 аз её дие]диез Базз зо 

гергёзенё$ раг 1ез 05 шсошр]еёз ди! соггезропдеп® раг ]ептз @йиепз101з аах шётез 0$ рго- 

уепалё ае ’Ше Гласво\, п’еп уат1ап® дае а еше; дие]диез азбгаса]ез з0п раз 6Иг6з, 

та1з 1$ сагдепф $013 ]ез сагасёётез е сеих 4е Гезрёсе, а1п$1 дие 1ез риаапеев. 

Рог 1ез тетЮгез ап1ёмеиг$ ’отор]ае попз тапдие далз 1ез ейх соПес#опз. 

Нитегиз (№ 4448 Тдаспо\) Р1. ТУ, ве. 10 езё а ше еп Вал; 1а {%е 101 таподпе, алз1 
фле 1е фгосвалт. Га р1аз сталде 1опеиеиг 4ери1з 1е зотшей 4е &]азди’аа шШеи 4е Ла, зит- 

{асе этаси]алге ш{ёчепге езё 4е 25.5 ст. Ге шёше оз 4е 1а соПесйоп ае М. ВауепКо\м 

её гертёзепё раг за шо!а6 шЁЕётеиге ауес зоп агаси]а оп. Сеё беПатШоп № 680 езё раз 

рейв дие Те ргешег. Га, зай Ше её 1е сопдуе ехёегпе 016 фгёз ргобитен{з @апз 1ез 4еих, 

зигопф свел 1е ргептег. 

Раг за югше сбпбгае се Питегиз гарре!е сешы 4е Сего. вихусегиз зам 1ез гарротвз 

де 1а 1опепешг & Г6райззеиг; 1а беги1ёге 66апё Безисопр шошаге сВех ]е ргепшег. Ое сели 

` @’Асез 1е поте Ч1Ёте ам ргептег афога раг за пишсейг её раг фоще элёге Ююгше (41тесйоп 

де 1а сгёе, ПшИе ехфегпо-розбётеиге ефс.). 

№ из фгопуопз 4алз 1ез 4еих соПесйопз ]ез таз её ишта. Сеих ае 1а соПесйоп @е 

Випее (Гепа) № 4447 з0пё сошр]евз (Р1. ГУ, Вс. 11); [е зошиеф 4е Го]естапоп зе] её 
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са556 зпг 1.5 сш. шаз И реш &те ЫМеп сотр1646 раг ип оесгапоп ФАЙоуа сога 4е 

шёте Чптепзют8 (№ 121), се дие рай {226 роцг ]а рВобосгарше. ТГ’ипа езё зоп6 ахес 

]е гайилз 100% 1е 1012 а Рехсерйоп 4’ип $006 рейв езрасе 4алв за, шо 6 зарёмейге (1.5 сш.), 

1 1а153е ип езрасе Шге. Ел вап Гагасша оп 4е Гита Фогте апе 4епф, ди! тете рго- 

опдешепв далз 1е Бога розбёеиг 4е ]а заг!асе зирётеиге де газ, гарре]алё ]а тёше ат- 

Ясшаюоп спел Аез. Га, 1опоиеиг 4ери1з ]е зотштеф 4е Го]есталоп лазди’аа Бой шЕлтеиг 

4е Гшпа, езф 4е 32 см., 1а раз стапае ]атоеиг @’о]есгапоп езё 4е 4 сш. Га вигсе аг@сп- 

]алте шЁёт1еиге ргёзеш{е ппе рее 41ёгепсе дапз ]ез 6сВапПопз 4е 4еих соПесопз: 18, 

{асеце ропг 1е зсарвотае езё раз 1атое зиг з0п ©6046 апёётеиг далз Гехетр!айге 4е Випее. 

Га !асеце ропг 1е Тапаге раз ргоопае её раз аггоп@е. Маз 1ез 6свапШопз ргоуепаив 

4’А Нота сога @алй раз рей, себе @1Ё6гепсе роптгалф аврепаге 4е асе, 

Ропг 1е; 0$ 4и сагре, ата дие ропг 1е шёасагре ]е узлз тесоитг амх 6свапИПопз 4е 

Мг. ЗауепКом, ой ]’а1 {топуё 1а зёте сотр] е, ощёге 1е р1зШгше, рошг 1е сагре. Топз 

]ез сша 03 5адорбетё алз: Меп епёге епх, ди’ауес 1а загсе шЁтеиге и га@газ е% 1а, 

зиг{асе зарётеиге п сапоп 4е 4еуалф (№ 719. Р]. ТУ, Вс. 13). 

Те пе уз раз а6егтге сВасип 4ез 05 4и сагре; оп 1е5 уо1ё зиг пофге рвоюстарше. №е 

сапоп езё 101е @е 19.5 ст.; за 1атоеиг еп Вал @е 3.5 ст., еп Баз 4е 4 ст. Га загсе 

розбёчеиге де Гоз её шип 4’ип $Шоп ]агое её ргофопа, 51 сатасёёг15Яаие роиг сейе езрёсе, 

(1 @1зИпеие сеё оз @е села @е Сегоиз @арфиз, атз 1едие] 1 езё шошз рго па; се дие 

1010$ ауопз 6еа]етепё з1епа]6 ропг 1е сапоп 4е деггаете. 

Та рае шЕётепге и сапоп езё а5$1 агеще де се!е 4е Сегоиз @арйиз, ой 1е5 

Боц{з 4ез шеасатрез 3016 раз зеггёз её иле; уегИсаетеп еп Раз; $ап41$ дие сВех С. 

‘атап4из сез фот; 3016 раз 6сатёёз её ап1о6з 4е с0%6з. 

№15 Нопгопз 1е сапоп 4’А Шота сога её поп сели ае Ре Гласвом & сапзе 4ез 0 

ди сагре её дез раапоез ди! з’а]лазёепф далз 1е ргеплег её тапдиет дапз 1е 4егшег. Тез 

ри4атдез (1 её 2"°) дие ]е гарроге ап рей 4е 4еуап%, саг еПез 301% соигёез её раз 6ралз- 

зез, 501% 10п21ез: 1а 1"°@е 4.5 сш., 1а 2"° 4е 3.5 ст.; 1а 3“ шапдие. 

Оцапф алх апётез оз @и зааеейе, попз ауопз РаЙаз далз 1ез аеих соПесоптз её Гах1$ 

де РИе ГласВом. (/ио1дие ТеветзКу эюптае (1. с16. р. 279) ипе стапае уаа фи 6 4апз 1а 

Гогте 4ез аПез далз Рааз ропг себе езрёсе, ]е уо1з 4апз поз 6свапШопз раз сей 4е 

сег{ у1уа 1а шёте югше 4е сез рагйез. 

Те Воиге се ае Ог. Випое (Гепа), сотте 1е плеих сопзегуё, ой оп у0 еп 1ез 

а]ез атгоп@1ез её в]аголез дапз 1еиг шШеи (Р1. ТУ, Е. 6 № 4463); 1ептз Бо шЕтептз 500% 

ип рей саз565. Ба р!аз отапе ]атоеиг еп Валё езё 4е 7 сш. (затасе агасШалге); еп Ъав, 

епте 1е Ъ0пёз дез аЙез 4 сш., за Валщеиг зиг 1е тШеи 4и с046 зарётеиг езё 4е 4 сш. О’а- 

ргёз за Гюогше сеф аЙаз езё 1е раз тарргосв6 4е семи а’А]сез, её те сотр! етепё ае 

сели ди Сего. еигусегиз. 

Г’ип1диче ах 4е Сего. агапаиз (№ 4468 Тдаспоу\) дпе ]’а1 уп Чалз 1ез соПес#отз езё 

4’ипе ЪеПе сопзегуаоп её 5’ализе рагаЦетепе а Гааз Вепгё. П пе и! шапдие (Р1, ТУ, 
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Яо. 7) дие зоп 6рурпузе заретеиг. За р1из оталае 1опеиеиг зит 1е с0{6 езё 4е 9 сш., зат за, 

сте шёмеиге Шге 4е 6 сш. Ле п’м раз @е сев оз ропг 1ез алётез Сегз 1юззШез дие фе 

ри15зе сошрагег. 

Ропг ]е сгапе ]е роззё4е дие]диез 46Ъг1з Чапз 1а соПесмоп 4е Мг. Зауепко\м её ип 

огапа пошге 4е жал ®ищез её де тогсеалх 4ез тасйозгез амес 1ез 4епёз. Сез 4егиёгез 

уат1епё еп апиепз!0п5, сат4алё $оц]опгз 1епг Фогше 31 сатасёётазЯаие роиг сефе езрёсе, ди1 

регшеф а 1ез @15Япеиег 4е фощ4е ааёге езрёсе 4е сетЁ её 1ез Раф геззеш ег де] дие#01$ 5, 

сеПез 4’Ёдииз (то]айгез иЁёг1еигез шишез бе допе поеца 4’6та1). 

Те Яеите 11 деих шап4а щез 4’АюЦоуа сога, (Р]1. ТУ, Но. 1, 2); ипе 4’ап апипа] ааЦе,. 

ипе адбте 4’ип аппа] }еипе, 901 роззё4е епсоге зез ешё 4е 1а16, её ипе шапафще (82. 3) 

ргоуепалтё 4е \Уо]уцла, 4гёз еп сопзегуёе; еПе ш’а 66 ргёёбе раг Мг. 1е ргоЁеззеиг Ап- 

тоиззом & Тоимеу. Сейе шапафще (}е роззёе 1ез деих пшо16;) а арраепи 2, ип ап1- 

ша] 46}А утех, аих @епбз избез, шалз 4’ипе рейёе {аШе. Се ди! атгёе Габепйоп 4апз 1е$ 

(епёз шЁЕмеигез @е сеще езрёсе, с’езё ]а отапбеиг @е ]ептз ргёто]алгез, зигфопё @алз 

1ез ]еппез шапдшез, аа шошеп ой еПез зогёеп 4ез сепе!уез. Ауес 1е фетрз еПез з’изепб, 

пал еПез гезбепф фоп]оитз раз 1атоез дпе 1е; тао]а1гез. | 

Та шап@фще ргёзеще ипе соитритге сатасф6т15Наие зиг зоп Бога шмейг 1165 аг- 

гоп@1, се да’оп уо заг 1а Яо. 1, рвобосгарШе 4е зоп 046 аётчеиг, фап415 дие иг Ла Ве. 3 

еПе езё шсПлёе, ропг те пмепх уоше 12 загсе 4ез деп. Биг себ 6спатаШПоп 4е Лоцтеу 

оп У0 №еп се Бог аггоп@1, диапа оп 1е расе уегЯса]етен%. 

Моаге$ зирёчеигез. (№ 1077 АР. Р1. ТУ, Ё 4) Сез 4епёз опё Лепг сатасёёге анис! 

4апз 1а югше 4е Тепг сго1ззатй 41 шёгЦегалеле р10ё06 1е пош @е фиБегешез, зигбои 1е3 

ех{егпез; Пз 3006 аггоп415 её зе гарргосВеп& Беамсоир раз 4ез бафегси]ез дез АтНойасфуез 

раз апсепз (Ар тадийиз, р. ех.), дие де сеих 4ез Сегу14ае у1уалв. 

еб &г01з ргёо]а1тез зе сотрозетё свасппе 4е деих 1агоез сго1ззалйз её Че 4епх рИз 

4’ тай], зотёе 4е согпез гесопгоёез зиг 1е с0ё6 ехёегпе 4е 1а еп. №е рй шоуеп @’6та] её 

ал1331 (тёв ртопопеё зиг се с06. Топз ]ез #015 501$ ргезаае 4е шётез @1тепз101з. Оп &гоцуе 

далз 1а шёше соПесйоп 1ез @епёз ип апёге сетЁ (Сегоиз сата4еи85), фил зе 1алззетё гасЦе- 

шепё 41510оег 4е сеПез-1а, геззет апт & сеПез аи Сегуиз @арйиз (то]айгез шЕеигез). 

Еп гёзиталф @апз пофге езрг! {006 се дие у1епё а’ те 41 зиг 1ез @1уегз фурез 4ез 

Сеплаае, попз пе ропуопз раз ш@19пег 4ез сагасёёгез ди1 зе зо1епё авуе]оррёз зиссезуещене 

её ргостезуететё аПапф @’ипе отше & ипе апте. Маз ропг 1ез аппепз100з 4е 41уегзез 

раг@ез ипе отадаоп рецё &хе ша1и6е. А11з1, еп р]асалё 1ез са]сапеит её [ез азбтасааз 

Рип & с046 де Галйте: 4е Сегоиз еитусегиз, А сез, таг, @арТииз, вататаиз, попз уоуопз 1е8 

@тепз1опз @нипиег отайпеПетеп; ша1з |ез сагасёёгез 4ез Ёасефез её 4е 1а Ююгше сбпёга]е 

де сез оз пе ргёзешепф раз 4е этайа оп. Ропг 1ез ааёгез оз: Вишегиз, ИМа, етиаг, шё&а- 

фатзе еёе. поп; пе ропуопз шёше раз з1епа]ег ипе стадайоп соггезропдалйе 4е @1тепзюлв. 

Ог, сез сатасвёгез пе з01ё раз зе п6Идиешеп №6г16$ 4ез огшез уо13тез, та1з 301% 4ез сагас- 

$ёгез @афотёз раг спаспие 4е сез югтез, зоиз ’1ийЙцепсе 4е @1уегз соп@от8 ди шШеи. 
Зв. Фив,-Мат. Отд. 7 

Ф 
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за1>а барбатса. Ра!. 

Роиг ]ез Ап{оре$ поцз пе соппалз$00$ ] изди’а ргёзепб Чат» ев 46р0фз Чиафегпалгев 

Че 1а Вазяе диае 1]ез гезбез @е база. А1. Мог4тапл 4алз за Ра]вопо]0е1е сие дие]дие8 

еп; ез епугопз 4’О4евзва, -— Мейтгифал, да’ гарроге а, ада. 

ТевегзКу еп 6сглуалф 1е3 гезёез ез тали егез 58 Иез 4е ЭПёме (1. сп.) 4оппе 

упе геуие 4е гезёез Че залса, её т@1дие ]а фгоцуаШе 4е себе Югте ргёз 4е Загера, 2опу. 

4е Затафо\у, ргёз @’ЕКаф6гиоиге её @алз ]а рагые Мога 4е ]а свате 4’Опга]. 

Еп 5Юбые 1ез {топуаез 4е сейе огте з0пё риз пошгеизез её зе гёрапдетё шёте 

Ла59’аи 72° 1. п. Топз сез гезез аррагИеппеп аах @6р0ёз розбег@алгез. Тспегзку 

Фоппе ип 4еззт Ф’азбгасааз её ’ипе рВа]апое 4е сеё апта] 4топуёз Чалз ’Ше 4е Гласво\ 

(1. сё. Р1. ТУ, 1. 9—12), еб се з0п& 1ез зещез рагйез 4е заиейе 4е байда юзвИе Веиге 

Чапз.1а Шб6гафиге гиззе. Мог4тапп @оппе дие]диез 4еззтз$ 4е 4епфз, ша1з апсипе ратие 

де стапе. Еп пойз а@геззалй а 1а ПИегафиге @тапоёге, попз у @гоцуот$ разеитв та1са- 

0пз зиг а {гопуаШе 4е залеа, 1оззПе её дие]диез дезсг!риопз её Воигез е сез гезёез #085ез. 

Г,ез раз 1166геззапбез Це сез фгопуаШез зопё ш19и6ез рат: Мг. Афегё Сбап@гу еп 1880 

ропг 1а Егапсе, Мг. А. шв Уоо@жат@а еп 1890 роиг ГАпееетге её Мг. А. Мей- 

г1ис еп 1896 рошг ГАПетасте '). Га, ртепиёте 4е сез фгопуаез ве & Воспефегиег раг 

М. Магев сопз1зе @’ипе рагйе 4’0оз опа] самеве ауес 1а спеуШе 4е согпе еф 1а рагие 

зирёчеиге 4е Роге (1. с. {. 12. Р1. ХП), 4ез шаспо1тгез её 4ез оз 4е шетшфгез. Та, деп- 

х!ете фгопуаШе 4оппе ипе рагИе 4е сгапе раз сошр1@е: се зопё 1ез депх оз {гошалх ауес 

еих сВеуШез 4е согпез {гопубз дапз а уа/16е 4е Талзе & ТумсКепвала (1. с. Ё. р, 614). 

Елйп 1ез гезбез Че залеа ззЦе 6сгИз раг Мейг1те с0т$134епё 4’0$ Нота] гой ахес 1, 

спеуШе сотгезропаатие, $гопуб ргёз Сталепе ахуес апе!диез оззетепз. №ез а гепеез 

з1епа]6ез раг 1ез алфеигз ропг сез рагИез 4ез сгапез $016 &г6з рей шагдивез; роптбат Мев- 

тте топуе роз Ме 4е а61епег за, гопуае сотше ппе попуеШе езрёсе 4е ада руёзса 

Мейг1п2. Тоиз сез гезфез 301% 4631163 сошше ргоуепапф @и АЙаупии. Тез гезез ие пои$ 

03364005 з01ё раз пошфгеих её зе гаррогёеп ргшераетеп апх сталез. 

За1оа фбагбаеса 1055018 Гат. 

Р]. ТУ, Ес. 97—99. 

Тез 4еих рагйез @е сгапез аие ]е Воите 1с1 аррагНеппеи: ип а ’Ошуегз 6 4е Кагап, 

Па 666 (топуё & Гетфопениге 4е Ката, сопу. ае Кахап её та’а 646 @оппё раг еи Рто{. 5$ 0ц- 

1) АШег% балагу. Ма%. р. Рызоте 4. фетрз апаег- | 1оре алз а. ОИиуии. Мецез ЛавгБисвВ. 1896. 

палгез 1880, Ёазс. 2. Вайса. Р1. ХИ—ХУ. 14. ОеБег ешеп 0560$ ип етеп 5ада-Эсваде] аз 

А. Бай Уооймата. Оп Фе Змса Апоре #гот | УМ езёргеиззеп. 5#2.-Вемеве. МабагЁ, Етеип4е, ВегИи. 

р]е1зосепе Черовйз 1890. Ргос. 700]. Эос. #. 614. 1899, 
А. Метис. ЕоззИег Эсв&дегез$ етег Залра-Ап- 
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Кепреге ропг Г6иег, Во. 98, 28а, 28; ип апте аррагыепе ап Со ё6 Обо]ослаще 4е 

56.-Реегзройго её а 66 фтопуё раг Мг. Боко1о\, ди! ше Га сопйЯ6 ропг Р6фиде. Се стапе 

рго\1етё 4е ’Асвфотфа, аЁНиеп 4е 1а, Уо!са, соцу. 4’Азётасваю Ве. 27. 

Опёге се]а, фе роззё4е епсоте ип сгапе 4е Балеа 4апз ]а саб1теё сбо]ос1аие 4е Мозсоч, 

1 ргоуетё 4ез Богаз 4е 1а г1у1ёге УПалзК, еб а 666 1топуё ргёз 4е ]1а уШе да шёте пот; 

Ц 1003 а 666 4опиё ааг Мг. Тер1оопКВоЁ, раг беге алте ди ргоеззеиг УегпаазКу. 

Оште сея ]’а1 6016 ипе рагЫе 4е сгапе 4апз ]е шизёе 4’Екахётифопго, её ]е роззёде ипе 

согпе ргоуепап 4е Э1ёме (Ао оуа, сога), ипе шасБоге её дие]диез оззетен{ 4е ]а тёште 

1оса] 6. [лез еих ехешр!айгез Ясит6$, а1081 дае ГРёсВапйШоп @и саБ1пеф о6о]оолаае, ргё- 

зещешф, сотше оп 1е уо зиг 1ез рВофоегар1ез, 1ез тётез рагйез 4е сгапез сопзегуёз ауес 

]ез спеуШез 4ез согпез. Се зо 1ез 0$ тошаих её фоще 1а рагие зирёчеиге её Па рагые ро- 

зёётеиге 4ез сгапез; Гапетеиге тапаие; П пе гезбе 4е Гогрие аиае 1а’ ратйе зарётепге. 

Та, @6тепсе 4е поз стапез зе тат везе @алз 1а @гесйоп 4е согпез. Еп сотрагалё 1ез 

рго@ез допиёз (=. 27 её 28а), пойз уоуопз дие 1ез сВеуШез 4и стапе 4’Асвфопфа зопё рав 

дго{ез дие сеШез 4е Каша, дит з01ё раз агдибез. Сегёез, се сагасёёге п’езё раз ппрогвали. 

51 поз У00п$ сошратег поз тезез е Базеа ауес сеих 4ез алёгез рауз, поиз уетгопз 

пе 4’аргё$ 1ез итепз10т$ @ез согпез 10$ сгапез зиграззетф еп Палбеиг се 4е Восперег- 

Чег атз! де се! 4е Стал4епя. лез свеуШез 4и сгапе 4’АсШопа зоп& Валщез де 14 ст., 

сеПез 4е 1а Ката 4е 15 ст.; еПез зопё раз еЙШ6ез, раз пушеез & ]епг Базе, зитёоиё сот- 

рагайуешепе & сеЙез 4е Воспефегыег. Га, сотпе 4е 1а соПесйоп 4е БауепКо\ гаррейе 1е 

Раз себе егтёге раг зоп 6ралззеиг. 

Ропг 1ез Чет! зирёчеигез (Ве. 29) поцз ауопз ипе шасвоше 4е Э1бёме, гешегтале 

1ез сша то]алгез, дио1аце избез, таз @6топёгаю 1ез сагасёётез дит @1зИпеиепь сез дез 

де сеЦез @ез Сегу1ае. Ле п’ешгегал раз 1с1 дапз 1а аезстрйоп @е сез @епё5; 66а аи’еПе 

а 616 иЩе ауес @ез сотрагал50пз {гёз пегеззатез раг ’Шизге зауалф Мг. Аег& бапагу 

(1. си.); }е п’таалегал 1с1 дие 1а 1опоаеиг @’езрасе оссирб раг сез И 4епёз Чапз 1а ша- 

сволге, дит езё 4е 7 см. 

Мал ]е тоцуе пбсеззалге де аа 1с1 пп #26 401 ше рага\ пирогал. Оапз 1ез 4ез- 

зшз аще 4оппе Мг. бам@гу ропг 1ез 4епз де бада [оззЦе, 1ез 4епёз зарётеигез (Р1. ХУ, 

Е. 51. се.) её 1ез шЁётеигез (Р1. ХШ, Е. 6), п’оп дие аеих ргёшо]алгез; 1а гол ётае ех15бе 

дат Г6баф гайпиешалге зиг 1а #. 5 её уа @1вратайте еп уце. Бапз 1е {еже Мг. бап4агу 

1па1те дие 1ез ртёто]алгез зопё тёфаЦез 4алз спадие тата ще 4е Балеа & 4еих, ам Ней 

де {то1з. Ропг 1ез шаспо1гез Галёеиг шале ип саз #. 5, ой 1а фготаете ргёшоаге ез$ 1гёз 

тёдице, 4ап1913 дие 1а Во. 3 роше 1ез ш@1сез Че себе 4епб; 1а аепф @е 1а6 ее 2551 & 

за расе. Мофте 4еззшт 6тошге рагаетете Гех15бепсе 4е Ч4еих ртёто]алгез зеШетен$ 

зап; амеий 191ее 4е 1а фтозяёше. Оапз ип опугасе 4763 шф6геззат её шиш ’ап стала 

пошге 4е ЪеЦез Яоигез, сет 4е Мг. \. ГесВе *) поиз $гопуопз разепгз сгапез 4е залеа 

1) Ргоё. \У. ЦесВе. Зуеп Не41т. Заепийс Вези]#з  огадоштиеу! т Сета] Азта 1899—1902, уо1. УТ. Р#. 1.1904. 
А. 
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утуащё: Ла Яо. 48 тертбзеще ип сгАпе адиМе гепогиаюё гой ргёто]алгез еф 4го15 по]айгез 

4е спадие с046, 1а Ве. 49 4оппе пп )еппе сгапе гешегшапё са Фепёз, 4006 4го1з ‚301% 1е8 

еп{з Че 1216; 1а ве. 53 аоппе ипе шап@ ше ауес спа @епё$, шалз Гашеиг 1епа]е`дие Ла 

рг, годипешалге п’езё раз пейе отасе а 1а тергодис®йол. Ог, ее ехзе еп еЙеё. Палз 1е 

{ех4е Мг. Гесве з1епае дие 1е Раиююрз езё 1е зе Ватаюё сйех 1едие] 1а рг, (Ралб6- 

г1еиге) {21% 46а Чапз 1а, пасвотге а11$й Чие @алз 1а, тап@ ще. Се #26 ше рагалб тёгиег 

Рае он, саг | е5ё еп сота@ейон амес 1а 101 вбибга]е 4е Ла гёаисйоп 4е епёз. Моцз 

уепопз 4е уойг аще Чапз 1ез Залоа, ГоззИез сейе её а, 1зрати, $ал 1; дш’еПе ех1эе Чалз 1е5 

алишайх у1уаи. П зега 4гёз 1и6геззал Че {ге ипе сотрагалзоп а6баШ6е 4ез сгапез 

амес 1ез 4елёз её Чез оз 4е шеттгез (здие]ейе сотр1её) 4е Заа 4’Еигоре ауес сеих 4’Азе 

Сешгайе. Оапз се рауз, ой Пу а епсоге ип Боп пошьге 4ез апиталх у1уалёз еп фоще Ифег46, 

Пз репуепе сопзегуег диедиез сатасёётез ди! зо региз Чалз ]ез амёгез рауз. №8 апгоп$ 

епсоге 1’0ссаз1оп 4е теуепи: зиг себе диезйоп алз 1е сварйге зиг 1ез Воаае; @от дие]- 

диез гергёзепалёз Че себе сопбгбе шёгЦепё алзз1 иле аМепыюоп ратИсиИеге. [ла сошрагал- 

з0оп 4е поз сгапез №юззЦез 4е бала ауес 1ез у1уа пе ш’а раз реги? 4е эюпаег дие]дие 

а тепее татаиве; репё-6 ге се]а, ёрепа 4е се ди’1$ зоб гёз шеотр]еёз. №е$ дие]чиез 

05 4е шешфгез, чае попз гарротёопз & сеё апипа] ргоуйзотешепь, Чеугопё .аеп@ге пиве 

биде а6ал6е, диап@ И ага раз @е шабёгаях Че сотрагалзоп. 

Вохаае. 

Рахит 1ез шафёгалх де ]’а1 Фасв6 ае гбаштг рог Р6би4е 4е 1а Ё№лпе дцафегозлге еп 

Визе, ]е роззё4е 1ез тергёзепвалйз Ае Безо её 4е ВБоз рубтидетиз. Ропг 1е ртепмег с’езё 

1е Ъеап заие]еМе фа пизёе @е Тишеп ’абога, &гопуб ам фог 4е 1а, гг ёге Тоига, соцу. 4е 

Тобозк; раз дае]аиез стапез 4е Эёте 4алз ]е тёше шизве. (ие]диез оззешет: ди стамег 

де Тёгазрой её ип стап пошоге 4е стапез её @’оз аббасйёз, аррагбепалв 5, ’Отиуегзие 4е 

Катал, её ргоуепапф 4ез Бог@з де 1а Ката, сопу. 4е Кагаи; @ез Богаз 4е ГОЪха, сопу. 4е 

Регтт; ди уШасе Азе!пто, сопу. ае И’а%а; аи уШ. ВоШаеуо, сопу. @’Она; @е 1а ттмете 

ТзИва, еопу. 4е ЭйнбизК; аа уШ. КВогосвеуКа, соцу. @е Затага; @ез Ъотаз ае ГОпга/, 

ргёз Че @оимеу, соцу. 4’Оита!в. Оште се], ]’а1 1гоцуб Чалз 1е шизёе 2001051пе ае ’Оп1- 

уегз6 ае Мозсои р1азеигв сгапез 4е се сепге, ргоуепал 4ез сопу. 4е Л/05сои, ае Ройаоа 

её де Кагап; дае]диез алгез пе рогёепё раз @’та1саИопз зиг 1епг с1зетепё. А ’Ошуегзи6 

де Кте! оп 4топуе дие]диез @6бт1з ГоззЦез 4е Вот, ргоуепаю 4е Гл йоцаае. 

алз 1е шизбе а’Екабёгифопге а1 {гопуё диедиез сгапез е ВБз0% и сопу. 4’Огея- 

боитд её 4е Регт. Оалз Гази 4ез Мшез & 56.-Реетзфоите оп &гопуе 4ез стапез де 

В150т @и сопу. 4е Абагат, ае Тофодз её 4’Еиеттбоитд. 

(палб зах гезбез ди В05 ргинденлиз ]е п’еп соппа1з дп’ип рейё поште. Гал ри 6- 

Чег её ргеп@ге 1а, риобюсгарме 4’ио Беаа стале & ГОшуетз 6 4е Калап, ргоуепатё 4и 
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9134т1сё 4е Зухгап, соцу. @е батага. Гэл 4гопув ипе ратНе и сгёпе ахес 1ез согпез ап паазёе 

20010е19ае 4е Мозсой, её ]’ал геси диеиез ЪеПез рпобастармМез 4е еих сгапез 4е 1а 

рагё 4е Мг. Бже4ег, @тесеиг ди сушпазе а В1еа; сез стапез опё 666 {топуёз 4 Какепво? 

еп Глуоше. 

Роиг ша Чезсгр@оп ]е уа1з сВо1зт, сегфез, 1ез 6спалПопз 1ез пмеих сопзегуёз её е 

соттелеета1 раг 1е Бёзот, да1 её раз соштими се поцз. Маз ауапф ]е уеих @те дае]диез 

110$ зиг се ди! езё соппи @алз 1а, Иёгабаге зиаг ]ез Бозздае 4топу6з еп Вазз1е её еп 5фёте 

ершз Рааз ди1 1е3 а, 31епа]6з еп 1768 сошше Ви/Йез ддатщездиез'). 

Га ргепиёге езсгроп Фиап стале 4е ВБоз 1айргопз а 646 ФаЦе рат Е1зспег ае 

Ма1аве!п еп 1830); еПе 2, 646 ассошраспёе 4’ип 4еззт дай ]азйве себе авегиитайлюоп. 

Ге стапе а, 646 {гопуё еи ЭФетче. Т’алщеиг сЦе епсоге‘ дие]аиез гасшепз юззЦез 4е Вз0п 

{топубз алз 1ез сопу. 4’РКатфоита её 4е Ио1одаа. 

Е1спжа]а, еп 18353) 46стй ипе рагйе 4е сгёпе ауес 4епх согпез з0и$ 1е пош @4е 

Воз ртитядетлиз. Р1. Ш. 1. 3 её гарроге 1е егёпе 46сгй раг Е1зсвег апзз1 а севе Гогше. 

Се сгапе ргоулепё 4е Тлопаше. 

Ризсв 4) з1епае ]а {гопуаШе аззех й6диете 4ез гезвез @е В1з0оп еп Ро]оспте её аоппе 

]а, езстроп её ]е деззш Ч’ип стапе 4е РВизот руёзсиз ргоуепаюё 4ез епутгопз @е Уатзоме 

еЁ зе {гопуалё 10тз 4е за аезсгрыоп аа шизбве 4е Уатзозе (Р1. ХУ). 

Тез гезёез 4’ип алге сгапе 4ез фогаз 4е 1а му. Маге\м(?) арратНеппеп ам Воз р74- 

лидденаиз. С’езё ипе рате зарбмеиге ’ип сгапе шип! де соглез {тёз еп сопзегубез Р1. ХТУ. 

Могатапп (106. с16.) еп 1858 6ст её Нопте ипе ша ще, р!азеигз 08 её @ез 

@епёз да’ гаррог4е ам ВБоз руйтдетиз её дай ргоу1еппеп 4ез епушгопз 4’Одезза. 

ТевегзКу (1. с.) еп 1891 ша1дие ГРех1\епсе 4е сез деих Тогшез Воушез еп 5бые 

её доппе ппе дезсгфр@оп сотрага&хе её 1ез Воигез 4’ип сгапе ша] сопзегуё де Вз0% ртзсиз 

еф дез оз 4е шешЪгез 4е деих сепгез. (Р1. П, Ш, ТУ). 

№15 ауопз дие]иез т41са&101з её дие]4иез Чезсеграопз @е сгапез 4е Воз руйпядетлиз 

её 4е Б50% руазсиз Раез раг Мг. В10затгзКу, раг Мт. ]е рго{еззеиг Адате%$2 еф @’аётез°). 

Епйп еп 1903 МТ. Р. А. ТоиёКоузКу а @опиё ипе дезег!роп, шише 4’ипе Ясиге 4’ап 

сгаме ди Воз [ай [гот °) фгоцуё @алз 1е сопу. @е АзеГ, @131сё @е Ва@отуз1. С’ез% 1а, раг- 

Че зирёчеиге 4’ип стапе арраг{епапь, з@оп Ралфеиг, & пп шаги раз фор этапа. Мг. 

‚Тои&КоузКу 4оппе аргёз 1а, дезсг1роп 4е се В1з0п ипе пойсе а&аШ6е зит 1ез фгопуалез 

4ез Во\14ае р1е1зёосёпез еп Вазче, гайез дапз @уетзез 10]а]166з. Сез гепзеспетет сот- 

16 егоп% 1ез пбёгез дит пе 301$ 4опиёз дие ропг 1е; гезёез 4е сез №югтез @6сгЦез еф Ясигёез. 

1) РаПаз. Мо\1 сотшегшахи 1768. Р1. ХТ, ХИ. 5) М. 510 ватзКу. Рапиейик Е!1710ог. 1882. УУзсВесв- 

2) С. Е1зсВег. Мойсе зиг 1ез Воейё ФюззПез де ЭШё- | зу1аф. 1896. 

ге. Ви. Мозс. 1830. Р1. ТУ. Мг. Адатеф2. Тоигпа] #. Гат. Ва. 46. 

3) Е1сВ\уа1а. Ре Ресогишт её Расвудегтогим. Р]1. Ш, 6) М. ТоцКоузКу. Аппи. 260105. 4е 1а Визе. 1903, 
1835. \Уо1. УТ. 

4) Разев. Ро]епз Ра]ёопёо]оо1е. 1837. #. 196. 

Та. Хпг безсысве 4ез Ах -Освзеп. Р]. ХУ, ХУ. 
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№ и8 уоуойз 4’аргёз сез п @1сайлотз дие Бзоп а опя, 9 сот да’ 30 роиг @уегзев 

1оса 6; 4е 1а Вавче, п’а, раз 66 ]азди’А ргёзепф п! Яеигё пт а6сгИ раз ой тотз сотр @е- 

шел. ТевегзКу (1. сй.) а 4оппё разеигв8 сотраталзотз {"ёз 464алПёез 4ез 03; рат ех.: 4ез 

(Фуегзез ует6ёЪгез ди’ Яеиге. Тез сотрагалзот8 @’алтгез оззетепй8 (08 4е шетгез) в01 

Гаез залз Воигез, се ди1 04е ипе отале рагйе 4е 1а уа]еиг 4е сез Чоппёев, саг ]ез сотра- 

та18018. зап; Ясигез пе репуел& раз поиз оппег пе 146е ргбелзе 4е Гоз еп диезИоп, диала 

100$ у0и] 01$ а64егитег @’артгёз еах 1е3 гезбез дие поиз ауопз 2, 6баФег. Битов диап 1 е86 

(лезйоп 4е сез сатасфёгез зесопалтез, рей шаги: дат збрагётет пе @6егизтете раз Ра- 

пила], её 4! оп Безошт 4’&ге гетагоаёз 4апз ег таррогё пифие], ди1 4оппе ип сатасфете 

@заисаЕ а Гоз @’аЪота, епзийе 2, апшиа] её пе реш @ге сошрт1з Чае диал@ оп а уп 1а 

Воиге 4е сеф оззететф. Мопз фаспегопз 4е 4оппег 1а, Чезсг!р@оп еф 1е; Яхигез ропг 1ез ратйез 

1ез раз шзбгисйуез 4е сез Тогшез 91 3016 А поте @1зрозоп, поиз 1ез сошрагегоп$ ауес 

сеПез ез адигез алцепг$ 4алз @1уегз рауз. 

Маз ауд е {адте 1а, езсгтроп поиз поиз сгоуотз оБИеёз 4е ге диедиез 11018 Зиг 

1а зупопупте 4ез В1зопз. Сейе дез оп а @6]а, 666 фталёёе раз Ф’ипе №013 её Ёеи Ваймтауег, 

цпе 4ез раз отап4ез алфот1 6; рот 1а, соппалззапсе 4ез Воу1ае еп оёпёга], агтуе 2, сготе 

её зе ргопопсе &гё$ розуетеп зиг Г1е6 поп зеетепф 4ез езрёсез этёт1салиез 1033Пез 

ди септе В1з0п, 1121$ 1 1ез 1аепйе шёше амес Г’езрёсе епгорбеппе РВзот рубзсиз Во]. П 

аб ие 1ез сгапез 6ст1з зоиз 1е5 пошз 4и Вз0% апйдииз её Бёзоп (ай [гот амх Ч1уегз 

зехез 4’ипе шёше езрёсе 1). Тез огиез епгорёеппез 4е Ризот 3008’ оёпёгаЛетет @ёз1ютбев 

3018 1е пош @п Б50% р7д9сиз Во]., дпо1дие попз гепсопгопз дае]диез ипез @ёсгИез з0и$ ]е 

пош атбт1еали 4и Бзой ай [гопз Нал]. Р. ех Е1зспег (1. с14.), ТоиКоузКу (1. с1.).. 

Тез ра]60пфо105134ез атётса1т$ еих-тёшез пе 301% раз фоп]оитз @’аесота зиг Тег по- 

тепе]абиге её {ап415 дие1ез ппз {Аспепф 4е тбититг 1епг езрёсез @е В1зоп @алз ип пошЪге 

1е шошз гезтешь (АПеп)°), 1ез алёгез, ал сотёгалте, 1ез алетешенв (Тлисаз)?3). 

Малз 1ез ипз её 1ез алёгез зопф зопуепф #огсёз 4е шейте еп зупопупие ауес 1епгз ют- 

шез ]ез Тогтез епгорвеппез сошше поз алфеигз 1е #0 роиг 1ез Фогтез 4е 4’Атбг1аие. Сеа 

ргопуе ие 1а геззет ]апсе ез$ угайпепё стапае епёге 1ез Югшез 4е Чеих соптен{$ её 

да’еЙе реиё аПег разал?А, Г14епы 6 4е сез огшез. Роитбапё се 1 пе 401 раз поиз зиг- 

ргепаге, аргёз се дпе поп$ ауопз 46]& уп ропг 1ез апёгез отопрез 4ез тат тез (Еди1@ае, 

ВШпосег!дае, Мазвюйоп). Е сотраталф 1ез Беапх фа еаах 4е Мг. АПеп (1. с.) тертёзеи- 

ап ]ез сгапез Чи Бз0% атетсатиз у1уатф (Р1. У—УШ) попз уоуопз ипе 51 стане @1ует- 

3№6 4е Фогтез сопсегпаш 1е Ботфетепф и #00, 1а Югше а’осерйа], 1а @тесйоп её 1а, 

Гогше 4е согпез, дае поз атт1уоп$ а, сгоше дае 1ез огтез ю53Пез сотрагёез ауес сеез-1& 

роиггаленё & реше сотгезропате 8, фощфез сез @1уегзёз зе гепсопгатф 4апз ипе зеще езрёсе 

г. Вайшеуег. МабагИсве Сезсысье 4. Вла@ез 3) Ег. писаз. ТВе №038 В1зоп 0Ё М. Ашегса. 1899, 

- 2. АБЫ. 1867, р. 61—67. Р1. 1--ХХ. 

2. Т. АПел, Тье Атег1сап В1зопз 1876 Р]. 1—П1. 
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ууаще — Вз0% ипесатиз. [ла зее @1егелсе фопсвега% реш-6те 1а 1опоцеиг 4е согпез, 

Чай езё р1из Ф@уетзе рати 1ез Югшез #№033Пез. Моиз а4ор%юпз 16’пош зрёсаае дц Вок 

‘ри1зсиз @оппё еп 1825 раг Во] апиз1) ропг 1ез Бз0пз Ю33е$, еп тёше ампёе дле Нал]ап 

а, оппё Пе пот ди Безо (ай топз рог 1ез Ююгшез атёсатез °). 

Негшапп у. Меуег а 646 1е ргепмег 4е аоппег 4ез аезсг!ропз её Чез БеПез йеигез 

4е разейгз сгапез 301$ 1е пош 4а Резо рт1эсиз 3) се (ат пойз @оппе 1е го 4е р1асег зоп 

пош сошше пош 4е Галцеиг ае Гезрёсе: Бз0% ризсиз Н. у. Меуетг. Бзот (аййгопз зега 

013146гё раг поиз сошше зупопуше, г6роп4ат6 аих @тегзез {отшез ашёсалтез. ЭЕ поиз 

а4орютз 1ез пошфгеизез езрёсез 4е В1зоп №351 4е ’Атёгие, поиз зегопз о5Неёз @’п91- 

аиег 1е5 шётез езрёсез еп Епгоре, сат 1е$ уат166з е сез Чеги@гез пе 3016 раз шошагез. 

Маз озегопз-поиз @ те, дие сез @1егепсез пе дерепдет раз 9’Асе оп @е зехе? Бапз севе аззи- 

талсе }е ртёЁ ге 4е 1ез Та1ззег Чапз [а шёте езрёсе Чи В50% ртзсиз Н. у. Меуег. Ожеп 

Фоппалв 1а 4езсгрёоп 4е Бот рудзсиз т@аие дие зоп ех1збепсе еп Апз]ефегте а 646 &а- 

Бе раг 1е; пошбгеих гезёез #053Цез Че стапез её @е ‚согпез, фгопубз Чапз 1ез'46рб4з @’еам 

Фоцсе 4ез феггаллз {егИалтез попуеаах, загоиё @апз Кепё её Еззех её @апз 1а уаШ6е 4е 1а 

Ташилзе (Мали. В1га$ р. 404). 

Оп сгапе гезбаигё раг Омен её Яситё р. 491 сошше «Алгоев$, рИосеп СЛау, \№00]- 

уисВ» ге 4ез алёгез стапез 46сгИз 4е сейе езрёсе раг за Фогше раз аПопобе, её зе гар- 

ргосве раз 4’Атиш (Гп4ез) Яеитё рат Спу1ег (Р1. 171, #. 11, Оз. №0вз.). Сошие №ю0351ез; ди 

ассотраспеп$ 1е В1зоп де \оо]\1еВ её 4’Пта, Омеп сце Матоиё её ВИтосегоз Исфогт- 

пиз (р. 495), югшез еззепаеПетет& розИегагез. [ле о1зетепё 4е сез апипаях е5ё ип 

за\е ахес 4ез салШопх 4е сопст6Иопз гешегшалё 1ез содиШез 4’О’мо её 4е Судаз. Сез ат- 

@1са4101$ раталззет +бтойепег 1160$ ’аррахепалсе 4е В1з0п еп диезйоп ай даабегпалге 

Чп’ал фегНадте. р 

В1з0п рЕ5си$ Н. у. М. 1. си. Р1. УШ, +. 8. 

'Взоп Лай гопз Е1зсй. 4. УаЛаь. ВП. Миз. 1830. Т. И. 

В1воп осс1аешаНз Гисаз. Р1. ХУ, [ХУ 

Р]. У, Вс. 1. 

Сейще раг@е 4е стапе ргоуепатё 4и стамег де Т!газро], гоцу. ае КЛегзоп сопз1зе 4е 

1а ратйе зарётеиге гоп е 4гойе ауес ппе согпе её Росе1рИа/. Га согпе сапсве ез$ зёрагёе, 

ипе рагйе 4е топа] её 4е фетрога] соггезропдат тапаиап. Се сагаефеге ргпе1ра] 4е се 

сгапе зе $ёто1епе раг 1а Югше 4е согпез, 4и1 пе 301% раз 1опеиез, ша1з гобизёез её гераг- 

1) Г. Н. Во]апив. Ре Ого Мозхайе 1825. Моуа Асёа 3) Негтапи у. Меуег. ОБег #юззИе Везёе у. Осв- 

1827, р. 427. зеп. 1885. Моуа Асва. Р1. 1—У, 
2) Наг1ап. Камва Ашегсала. 1825, у 
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@6ез си асе пе зиграззеш раз 4е Ъеаисоир еп Пашеиг ]а сг@е осерйае, ди! а ипе Фюгте 

аПопобе (уце еп {асе аи88). 

Сеще Тогше 4е согпез её 4е 1а сте оссориме @з@теие поте стапе 4е Ъеап- 

сопр 9’алигез 401 И зега диезйоп раз фаз, её Чапз 1ездие]з 1е5 согпез, 5е илееат ри 

4е$ ©0465; @ёз 1е соштлепсетен®, зе г@бует Ьгиздиетепи, еп зигразвалё 4е Беаисоир раг 

]епгз Боиёз 1а Пепе агойе развал раг 1а сте оссариае, оп пе ГаЖеюранв раз её зе апл- 

осапё ргездие Вот12хоша]етеш. Тез Читепз101з 4е се сгале 500% ]ев зилуашз: 

]агоеиг 4 #01 епёге 1ез Базез 4е согпез езё 4е......... 32 ст. 

]опгиеиг 4е 1а, согпе зиг 1а Иепе агоце, ди с046 аю6меиг.. 27 » 

Валцеиг 4е Росериа] 4ери1з 1е Бог зирётеиг }азаи’аа гой 

ООС Зе рр сре А 

Т/’осс1риф езё атгопа! еп агт16ге. Ге Ъаз1-осс1р а] амес зез ргобттелсез роиг ГаЙаейе 

4ез шизс]ез езё ршз 46уе]оррё дие 4алз 1е стапе 4е В1зоп дие поиз ахопз рошг Ла сошра- 

га1зоп её дие 4апз сей 41 езё Ясигё раг Негтал у. Меуег Р1. УТШ, Вр. 2, её 40п% 1е 

поте зе 13 тете раг 1ез согпез раз соигбез, сотратайуетен® & 1а ]Лагоеиг и гоп. Мойге 

сгапе а, 4и аррат{ешг & ип аплла1 гобизе, 46]& утеих, 1ез зибагез бал рей уз ев. 

П поцз ргбзеще пп 1166г6ё 6бапё @гопуб 4алз 1ез @6роёз р1аз апе1епз дие ]ез с1зетепё 

Фалигез В13018. П езё 1е раз гарргосвё амес Вёзоп (а гопз То и КоузКу (1. св.) раг зе$ 

согпез соштёез её реп @]еубез, а1пз1 дие раг 1а, 1опсиеиг 4и Бога осетра]. 

№15 розз640п$ далз 1е СаЪ шей о60]о21де ипе согпе 4е Бот рубзсиз Н. у. М. тез 

зет аШе &, а ргёсёеще, 1ез @ппепз!отз п’6ёапф де раз отапдез: за 1опещеиг Чершз 18, 

Базе ]азда’ам 0 зарётеиг раг 1а Попе агоце, с0ёё апёётеиг езё 4е 54 сш. Сейе согпе 

рго\1етф 4ез за ]ез ]алиез розИег@алтгез аи `4131сё ае Мозсои, уШаее Раусб1то; еПе а 646 

{гопуёе ахес 1ез оззетепёз аи Айтосегоз Исфо"итиз (стапе) её Едииз сабаЙиз [038 3. З0п 

шофе 4е сопзегуаоп — соШеиг ]ампе Фосте её за рогозй6 геззеш ]епё {еПешепё & 

сеих и сгапе 4е Т1тазро], да’оп сгойгал де сез гезбез 4е 4еих 1оса]1 6$ з1 @1уегзез опё 616 

тейг6з ди шёше о1зететё. Сефе согпе шбгИе ипе абепоп раг 1а югше 4е зов Бо ди 

доппегай алз за, соире 1а шёше Ясиге дие аеззте Соре ротг 1а согпе и Вз0т спатиюо- 

1ииз*) её аш ргёзеще 1а Фогте ип оуа] 4006 ип 646 езё сопрё раг ипе Непе агоце, се 

401 11 доппе ипе Ююгше итёгаПёге аггопб1е 4’ип с066 её сопрёе 4е Галте, ргёзепаюф деих 

апо]ез (Соре, 10с. сё. Р1. ХХП, Во. 3); 1ез аптепзопз 4е сейме 4егиёге согпе 300$ ря 

отапез дие сеЙез 4е 1а, пбфге. Оп уо аллзз1 зиг 1е ©0646 апёётеиг 4е 1а согпе 4е Т1газро! 

ипе аггёе, 4оппалё пп ап]е зиг 1а сопре, ша1з ее п’а раз 4е зиатасе р!абе, сошше заг 

1а, согпе 4е Соре. 

П зега епсоге диезйоп 4е дие]диез оззетет: 4е Воу!ае @и стамег 4е Т1газро], аргёз 

]а, езст1рйоп и здле]еще сошр!её 4е Титеп. 

1) Еа, Соре. ЕхЫпсё Воу1дае, Сашдае её ЕеПдае. Р]. ХХП, 1895. Фоигп. Аса4. М. 5е. РЕЙааерьа. 
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В150п рёзеи5 ае Татеёепе. ° 

РИМ. 2 

Те Беаи запе]еще 4и Взз0т риёзсиз чипе }’а1 ри 6баег аи Мизбе 4е Гбеое гбае ае 

Тишепе, отасе А 1а сошрмзаще регш1ззюп @е Мг. 51о\у2о\ тесеиг ди Мизёе её 4е 

Рёсо]е, а, 66 1гопуб раг Мг. 510\20\ а 50 ЕПот. @е Тишёпе ап \ог4 4е 1а гту1ёге Топга, 

ргез ди УШасе Ба]атКа еп 1880, 4апз 1а фоптре 5015 1а сопепе де 46р0з гёсеп&з. 

Се зап@ейе д 646 {гопуб ргезаце сотр]ей; П пе Ци шапаиал Чи с0ё6 салеВе дие Гото- 

Р1абе её [е Ёетаг, раз 12, диеце её дие]4цез рез оз 4и р1е4 салеве. 'Тоцз сез оз 301%, ехсерёё 

1а дцепе, гешр]ас6з раг 1ез оз @алитез В1з0пз 6саих раг 1епг @йпеп$101$- Та дае }е соппал$ 

1% Пиёгафаге се феам за@еИе аи Бзою ру1зсиз езё имаие еп Епгоре; с’езё ропгдио! 1 ргё- 

зеще ип зрёс1теп $гёз ртёсеих, аш! шёгце @’@те 6бад16 апз $03 зез 464213. Теп 4оппе 

ипе рпобостарше рг1зе и с046 го, ой 1юиз 1ез 03 3016 {гопу6з епзетШе. Гла, 1опеиейг 

(ое и здиее ще 4ерилз 1е Бопё розёёеиг и Баззш, & {гахегз 1е5 согрз ез уег&@гез, ]из- 

Ча’амх уег6ебгез сегутса]ез её еритз 14 раг 1а Попе агойе ]изап’аа 6опё и шизеаи, езё де 

3 ш. 3 см. 

Г.ез стап4дез пиеп$101$ 4ез сб4ез её 4ез арорвузез 4ез уетёегез догза]ез задцетё апх 

уейх ап ргепиег афог@, фап915 дае 1ез уег@гез 1ошфатез опё ]епг арорНузез рей @еубез 

ал 1атоез, загбоиё 1ез дпафгез ргешлёгез. 

Ге сгапе Р]. У, ВЯ. 2, За езё абропгуи 4ез оз вазеаах; 1ез албгез ратНез зе зопё еп 

сопзегубез. Га, раз сгапае [9поеиг ди сгапе ери15 1е шеи ап фог4 осетра! ]азди’ал Боб де 

Гадеттах асе 6$ Че. ооо во ореьев 67 сш. 

Валцеог де Госе!ри уазда’ам Бога Чи стапа Ююгашеп...... И 

1а, раз отапае ]агоепг ее 1е$ отб ез............-:... 5 

1абртаз) ребе ащее? з3гиу 98 ОЛ зону О.в, 29» 

]1атоеиг и гоп елйте 1ез се; 4е согпез.............. 36 » 

ато виюе Че осорыеилииионнот да Бои ро Зоири 28 » 

Ио феотаЧенУиеЬ _5  НИОИрлир. 9 оиаии 2 8.5 » 

Татееаг Сб о оч аира ПАО коло иа НА, 8.6 » 

езрасе епёге 1ез депх Ъопё$ 4е сотпез ........:........ ох 

1атоеиг @а Бога апибеит 4ез пиегшахатев ......... 8 » 

Топривие Чен алнеси. От, УХ, арии 19 » 

1опопеиг ап оп зиг 1а Попе шё@1але................ Зе 

М№15$ уоуопз дие с’64а ип апииа] ап #0 4тёз 1атое еб амх согпез аззех @еубез, ша15 

реи сош\ вез. лез шезитешет: оп 686 3 раг Мг. 310\20% епеоге ауапб шоп агтёуве 

& Тишеп её ш’опё 646 сошралзалатете епуоуёз. Се стапе решё @те 14епй6 ауес сепи 

Воигё раг Негшап у. Меуег Р|. Х, Ве. УШ (. с#. 1835); 1ез аппепяопз Че согпез е$ 
8 Зап. Физ.-Мат. Отд. 
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1еиг огше 3010 1е5 шёшез. А пойе еташ@ гестеё поз п’ауопз раз ри ргепаге п! шоШаве, 

ш раобостарше 4ез Чепёз 4е се стАте; ба а’ ба 4гёз ЧШсИе, ргездие ипрозз Ме 4е 

Рофег Чи здиеейе. 

АНаз. Сошше йсиге ]е пе ршз 4оппег роцг сеф оз сеЙе 4е Га@ав и здие- 

се Но. 2, баб ди’иие робостарше ргзе ваг Гааз поп 46асв6 пе ропуаё те 

охасёе, 1а роз Йоп @и сгдле тшопёё ’етрёсвал. Опе элите рВобосгарые рг1зе @и с046 шё- 

т1еиг а 4оппб цпе Йсиге {еПетепф 46огшёе да’еПе пе роигга& @оппег ди’ипе 146е 10 д, 

{216 Гапззе зиг сеё ааз. Маз сотше зоп гетр]асалф ]е реих доппег ипе ашге Веиге, рг1зе 

зиг ип а аз 4и1 аррагЫепё алзя ап Мизве 4е Тишёпе её дит а 666 сошрагё раг 1101 зиг 

расе амес се Чи зди@ейе {уре 4алз ф0из 1ез 4642113, её фе риз ше ди’ пе а6ге 4е се 

Чегшег дие раг зез дипепз10лз пп реп р!аз реёщез, за р]аз отапае 1опецеиг п’езё шот@ге 

Чае 4’ци сепйшёте, 

Рг1з заг зоп 616 шЁЕмеиг сеё аЙаз ргбземе ип гебапо]е, аПопеб6 фгапзуегзаетепе 

Р]. У, Вс. 9, Чалз 1е дие] се пе 006 аще 1ез Ъог@з 4е 1а загсе агисШалге зирётеиге 

Ч: геззогвепь. Га Неве 4езсепазлие 4ез аШез езф ргезаие @гоце, ешеп® атгоп(е её се 

пе 3016 дие 1ез Ъ0иёз шЕтеигз ез а11ез 41 з’атгоп@1ззепф. Га 1опецеиг 4е Гааз зиг 50 

Туре. Ес. 9. 

с046 шЕмеиг, тезигё 5015 1е36 гоиз ропг ]ез уалззеаях 

Ее 2 м НТ . 25 сш. 24 0%щ. 

1опощеиг зиг 1а, Попе шЁЕёпепге, ал 4еззиз @е 1а, заг#асе 

ЗСО 2 ИИ 90 29 ТАРО мВ 22 » 

Валбеиг Ча согрз 4е 1а уегёёге, с0%ё шЁЕмейг, аз- 

да’аа Бога 4е таше!от......... НЕ 5... 

1опсиейг 4е 1а зигЁасе агисшалге зарёмеиге етиге 1ез 

деих Бог4з ехфегиез........ Е О ОНИ 14 » 

Га загасе атисшаге ауес Гах1з езё аго№е; ее зе айлее зоиз 1ез ап]ез ди Ла, гесопугеп$. 

Те пе (гопуе раз пбсеззаше @’епёгег 161 дапз Па Чезстроп Чез пёпиз сатасёегез @е 

сефе уетёё ге её а’т@аиег 013 1ез роз ае за, геззет апее оп А#гевее амес сепи 4е 

В150п у1уашё её 4и Боз руйтлдетиз, 4ез езст1ропз её 4ез сотрахгалзот$ зеш]аЪ]ез 6ёалё 

Габез раг разлеигз замап{в; [е; раз 46а 6ез вап доппёез раг 1. Ваб1теуег 1) её ТспегзКу 

(1. ©16.). Малз 1ез шо@Нсайонз её 1ез уат16 6; ди’оп аб иал6 ап @Й6гепё асе репуеп ётге 

убг1Ивез заг пофге вепап Шоп буре, арратепатё асошезва ететё & В1зоп. 

Га, ргтерайе а1егепсе дие ]е зепа]егал 1с1 ропг 1е шёше оз 4и В150п у1уатё соп815ве 

дал; Гаггоп01ззететф 4ез апз]ез зарёго-апёчетгз, ди1 рт1уе себ оз 4е за, Фогше гесббапоалге, 

зал 1ез @1тепз10п$ 401 5016 раз реёцез. Палз 1е спарИге зиг ВБоз руйнадетлиз попз я1епа- 

1егопз 1а 1 6гепсе епёге зоп ааз её сему 4е В150п, Чи! п’езё раз &гёз шагаибе; 1е1 поцз 

пе роцуопз дие гепуоуег & 1а Р|. У, йо. 11. Аузоф А ша 41зроз1 оп 1ез ртепиёгез уегегез 

1) Ва шеуег, Ге Рав аще р. 77—80. 21, Ш, ТУ. 
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арратвепате псотеза етет ап В50% р7зсиз, Сегоиз еигусегиз, Айсез |033, Во 179- 

пдетлиз еф ауапё а@етт1т6 дие]диез апёгез раг 1а сотрагалзоп, ]е фгопуе ие 4е доппег 

1с1 ез Веигез 4е фюиз 1ез а аз поттёв, 66апф зате дае с’езё 1е шеШепг шоуеп ае #ааге гез- 

зотИг 1ез сагасёёетез 4е свасип @’еих её 4е регтейте 4е авфегишег 1е8 таётез 0$ {гопу68 

130163. №. Вайшеуег (1. си. р. 78) ш@ие диапа И рае 4е Гааз @а Воз руйтадетиз, 

де се егшег а 646 гаррогЁё {200% ап Се’физ еигусегиз, $ап06 ам Вазот вигореиз оп ап В. 

рубзсиз. Сегфез, ]е пе риз шузбег зиг 1е шёте &се 4ез апипамх 401$ ]е Всиге 1е; аЙаз, 

та1з ]е рийз сегИВег ди’ опё аррагепи 4003 апх`апииаях @6]А а4иКез её доёз её де 

этасе &, се]а, ]ез то@1сэопз 91 роптгалетф уеш раз фаг@ её теззогиг сВех 1ез аптпаах 

раз ав6з, пе ропггалеп раз @ ге побаез. П езё шббгеззаа{ 4е зоиИетег 1а, 1 6гепсе епёге 

Ра аз би Бот 074зсиз её сей а Сегоиз еитусегиз, да’ 6оа]е ргездие еп Айпепз1опз. 

Сеще @16гепсе заще, ропг аз! @1те, аах уейх еф сопз1е а) 4алз 1а @тесйоп о®Пдие 4ез 

Бог4з ехёегпез ез аПез, зе 4и1ееапе 4’еп Нааё еп Баз (4’ауап еп агт1ёге зиг 1е здае е), 

Ь) 4апз 1а огапде Валцеиг сотратайуе ди согрз @е 1а уегёё®ге заг зоп ©6046 шЁЕтеиг, (ап{6- 

пеиг зиг 1а рВофостарШе) её 3) 1а, 6соириге еп ругапиде @е зоп Бога зарёго-розбётеиг. 

Сег4ез 4’пп раз стап@ 116г6ф её 4е 1а раз отапде и иё о &те 1а сотрагалзоп 4ез 

оззешенз ди 250% 1р7зсиз ауес сейх и Воз руйтадетлиз; талз П Там4гал& амош ропг се]а, 

ез Чеззшз 4ез 0з 41 аррагЯепагалет шсошеза еще & сБасипе 4е сез отшез. Ге запе- 

1ейе 4е Тишёпе поиз @ойпе ропг 1а ргепиёге #015 сейме роззЪ и ропг 1е ргепиег, 1198 

ройг Воз руитдетиз попз п’ауопз еп разал’А ргезепф аае 1е зале]еЙе сотр]её Воигё раг 

Во}апиз'); 1ез апёгез Чеззтз зопё фопуоцгз аз 4’аргёз 1ез оз гопуёз ештет 63, зопуепй 

ауес 1ез 0з 4’алётез апипалх, ди’оп а гаррогёёз & Гипе @е сез Фюгтез ауес рз оп шов 

де сегаиае 3). фиат аа запеее Яхиг6 раг Во]апиз П езё Ясигё еп1/ 4е за отапаеиг паби- 

теЙе еф репё зегут рог @оппег пе 146е зиг Гапипа! епйег, па1з пе репё сошетег ипе 

сотрагайзоп 4622е Че свасип @ез оз. П лага ато роиг се]а, @ез рвофостармез 4’08 

зёрагёз её ртг1зез 4е Ч1уегз ©0463. 

Тат 46}& зепа]ё шез потшфгеих уоуазез дапз 4ез уШез еп 6101опёез оп ропуот 

&и@тег 1ез ехешр]алтез 1 ё6геззап{з, сотте ]е 1’а1 #216 еп аЙалё & Ташёпе, & ЕКафёгиоиго, 

Катап её аибтез. Ог, ’а1 еп [Р16е ФаПег 6баблег 5, Тепа Риарогатё Воз руйтдетиз 4е 

Во] апиз. Ма! 1ез айайгез де лаШе пе та’опф раз реги 4е гбаНзег се р1ап её }’а1 аи п’а- 

дтеззег & Мг. Мапгиз, 4тесеиг ап.Мизёбе 4е |’Апабопие Сошрагёе 8, Тепа, раг Рищфегшеё- 

@1алте дп Ог. Уа{Тет, ропг детапдег де сошталаег ропг по1 1ез рВофоэтарвез 4е се запе- 

1ейе. Лехрише 161 ша гесоппалззалсе & сез 4еих зауалз ропг 1е$ 3011$ 4и’13 01% рт ропг 

ше ргоспгег ]ез рвобостарШез дие ]’а1 гесиез. Сег{ез 1ез рНофозтарШез рг1зез шёте раг 1е 

шеепг рвофоэтарВе пе репуеп{ раз зопуеп сошещег 1е зрёсаНе равотоТо2те. П ше ° 

зеш е роптбале дие сеПез дие ]’а1 гесиез, её дие ]е 4оппе 11 ропггопё 6ге и{ез диапа 

1) Во] апиз. Ое Ого позёгайе. 1827. Р1. ХХУ. (аитиз) руттадетиз 4е Оапетатк её дио1аие еШе 30% 

2) Пегиёгешеп$ а раги дапз Гопугасе 4е Мг. И1пге | рг1зе 4е реёёез анпепз!юотз, еПе езё 4гёз пеМе её Боппе 

(1. с.) чипе рЬофоотарше Р1. ХИП 4и запейе и Воз | ропг аце]ацез сотраха1013. 
8* 
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оп уоцага 1ез етр1оуег сошше таёётамх @е сошрагалзоп, арраг{епаюе & пп апипа) 

еп аё{егииив. Ле гестеме зеештенв 4е п’амог раз 4ез рвобюоэтарШез ройг $008 1ез ов 46- 

{ас6з её рг1зез 4е ЧФуегз с0#6з. Алия! Гааз ргёзётепё п’езё у1зе дие зиг 1е ргой! 4и 

за@еве. Р1аз 1011 ]е доппегал 1а, дезсттрйоп ип аа дие ]е сго1з ропуот гаррогёег ам 

Воз рутидетиз её с’езё а]отз Чие поиз з1епа]егопз ]а @6гепсе ешге 11 её сеци 4е Бой 

риазсив. 

Гахж5. Га, №огше 4е сейме уегёёЪге ауес зоп арорвузе зрша]е ргездие сатгёе езё &гёз 

еп уче зиг 1е запе]еМе Р1. У; Вс. 2; оп уо0й алзя 4е сотЫеп И зиграззе еп пап 

Ра аз. лез @пиепз101$ 3016 1ез зшуалёез: Палбеиг Ча с66 шЕтеиг @ершз 1е Бога агеи- 

1алге ауес Гааз ]азда’аи фота розбёмеиг раг 1а Пепе агойе езё 4е.... 11 ем. 

]а раз стапае 1опецейг 4и с046 розёётеиг, з’атИсалё ауес 

Тала омепеерте ыы. БИА БРМЬ ОЕ 9 22 » 

1опеиеиг 4е 1а, ст&е зарётеиге 4е Гарорвузе зршае...... 11 » 

1опсиеиг 4и Рога апёётеиг 4е сейе арорвузе............ 6 » 

» э} рае роемеиье ее па. ера В 3 ШЕЕ 8 » 

(Лат рг1з {ющез зез аппепз1ол$ зиг [е ргой] 4е 1а, уегёёЬге ропг ФасПЦег 1а сотрагалзот). 

Г’арорвузе фгапзуегза]е езё 1опопе её шшсе; еПе зе илсе @’ауаф еп атт16ге её 4е Баз еп 

Вале. Ге бога шЁмеиг 4е 1а уегёёЪге езё сопсауе. Еп сошрагалё сеф ах1з ауес сепи аи 

В1з0т витореиз у1уатв поз фгопуопз ипе отапде геззетапсе тёше се ди1 фоисПе ]ез а1- 

шепз1отз; 1а раз отапае 1опопеиг 66а 1е1 17 сш., 1а Ващеиг 10; шалз 1е Ъог@ шбмеиг 

ди согрз 4е 1а уегёге п’езё раз сопсахе, а1151 дие 1е Бога зирёеиг 4е Гарорвузе зршае. 

Сейе егилёге @1ге епсоге раг зоп Бог зирёго-розёёмеиг шо1из @еуб. 

П езё 1гёз ЁасПе 4е Ле а15йпеиег 4е сей ди Воз фаигиз: се дегшег роззёае 1ез 6ртез 

атисшалтез шЁЕ6теигез раз шеПпбез еп фаз её ипе юге беВатсгаге егт1ёге еПез ди а6- 

сопре 1е Бога розёётеиг 4е Г6рарвузе дотза]е уазда’А за то16; 1е тезбе 4е се Бога югте 

пие зогёе 4е шаше!оп а1опоё ди! еп фоцейег 1а &го1з1ёше уегёё ге. Та ршз отапае Вал- 

{ег @е Гах1з ди Роз игиз езё 4е 9 сш., за 1опоиеиг ае 15 ст. Еп сотрагамф сеё оз ауес 

сей! @и В0з рийтдещив, попз еуопз зепаег ауапф {008 1& шошаге Ваеиг 4и согрз ае 

1а уегёёге сВех се егшег зиаг з0п ©646 шЕпмеиг, а1091 да’ипе шопаге сопсауиё 4е се 

дегшег. Ме Бога зарёчеиг 4е ?6рше 4огза]е рагай& 6ёге аще зиг ]е здиее йе 4е Во]апиз, 

та1з зиг сет 4е ОапетагК сейе уегёёрге е3ё &гёз еп гергёзепёбе её зоп 6рше огза]е езё 

46сопрёе раз ргоЮп4ешен®, се ди! ]а {216 @1зйпсиег де сеЦе аи Бз0% ртазсиз. Шез 6ртез 

1афбта]ез 300$ Аил1евез раз еп агигёге. 

Тез аийгез цет{0тез сеголсщез роззё4етф 4ез арорвузез зр1иа]ез пишсез её реп @еубез 

еф 4ез арорвузез агиешагез ]аф6та]ез Гогёез её 6]атолез. Га 3° её 1а 4° уегё@`гез 501$ Меп 

у13]ез зиг поёге рВобосгарШе; 1ез албгез 3016 гесопуегйез раг Готор!ае, ]ептз арорвузез 

зрша]ез з0тф Валфез: далз 1а 5° уегё. 4е — 10.5 ст., 6° уег6. — 12 сш., 7° уетё. — 14 ст.; 
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1епт 1агоцеиг рг1зе зиг 1е шШеи 4е Рарорвузе езё роиг 1а 5° уегё. 4е 2.5 стш., 6° уетф. ае 

5 ст., 7° уегб. 4е 5 ст. 

№и$ ахопз а&]А юпа сошЫеп 1ез арорВузез зрша]ез 4ез ое’6уез аотзйез 300% 

Валбез её &ато1ез; 161 попз Чоппегопз 1еигз @итетз!от$ еп Вал её еп 1атое тезитёез зиг 

Тег с646 алёётеиг еф еп Вал: 

уегё. 1015. ато. уегф. 1015. Тато. 

1 41 сш. 460. 8 47 ст. 6 сш. 
р 50 » 9 » 9 4.3 » 6.5 » 

3 51 » 9 » 10 39 » 6 » 

4 52 » 7 » 11 34 » 6 » 

5 53 » 6 » 12 30 » 6 » 

6 54 » 8 » 13 24 » 4» 

й 51 » ТТ» 14 4.5 » 1 » 

Га, 14"° уегёёфге п’а зоп арорвузе дие фощ4е рее, ди! зе рег@ епёге сеПез 4е 1а, 13"° 

дотзе её 1а 1 ]отфайге. 

Г.ез 13 райгез 4е с6фез зопё Впез её гесоигЬёез; 1епг 1опомеиг е3ё Ла, зиуале рог: 

а, а с. ]а, 5° 61 сш. О ОСЬ 

» 9 46 »› » 6 66 » » 10 67 » 

» 3 59 » » 7 71 » И 66 »› 

» 4 54 » » 8 71 » » 12 61 » 

» 13 57 » 

Гез арорВузез зрта]ез её {гапзуетва]ез Чез уегёёЪгез олибайиез 301 сопгез её 1агеез; 

1ез дегилёгез 301% гесоигвез еп атт1ёге. Сефе со]оппе уегёёбгае ахес зез арорнузез зрапа]ез 

31 гобизез зе 413Нпоие Безлсопр 4е сеЙе аи Базой еитореиз раг 1а, Валцеиг @алз за ргепаёге 

поё её раг 1е Бгиздие раззасе 4ез арорБузез @еубез 4ез уегёёЪгез @отза]ез аих арорвузез 

соптЁез её 1атсез ез уег6ёБгез 1отБалгез 41 3006 раз шеНибез еп Баз сВех В1з0п у1уат. 

Те засгит сошрозё 4е сша уегёёОгез езё 1атое, се дит 1е @1зИпеие 4е сет 4и Сетоиз 

еитусегиз. 

Ротора{е рец @ те Шеп 6ёиа16е зиг 1е здиееще; еШе езё 1опхие её 6бгоце, за раз 
этапе 10псцеиг, бериз 1е Бога розёётепт уазаа’ал Бога 4е а сам166 о16поз4е езё 4е 52 ет. 

1атоеиг 4е зоп Бога зарёмеиг 

о. ЧееНа неа уне ое, ос. оао 8 » 

Боп ёрше аззех @еубе 4апз зоп 4иатё шЕчешг езё 46сопрёе еп 4етшт-сеге]е’ заг зоп 

Бога шЁёмеиг. 

Еп сотрагалв сеф оз ауес]е тёште 03 @и Во руиплдетиз Р1. УП попз уоуопз 1а @1гепсе 

шагаиёе алз ]а огте а Бога розётеиг дай езё раз 6спапсгё, раз ехсауб Чапз се ает- 
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шег, её ршз го Чалз 1е ргепчег. ле Бог зирёмеийг езё сазз6 (Р1. УП) её пе реп &тге 

сотратв. Та, сау!6 ©16по14е рагадё &хге р1аз ргоЮпае сверх 1е Вззоп. 

Метргез апбезеичгв '. 

Нитегиз. Р]. У, Вс. 3, За езё ип 08 шазз, а8зех сагасёётзЯдие роиг 1е Рзоп. П 

её 10п& @ериз 1е рошё 1е ра; @еуё 4е 4госвЁ ег лазди’а, 1а Базе и соп4Уе ехёегпе, зиг 

Те фтосВиег роззё4е ипе ехсауа1оп зиг за зигсе зирётеиге, ди1 зёраге за рат@е 

апётеиге еп Ююгше @’ип сгосвеф её зе ус еп зиг 1ез 4еих рвофортарез ие ]е Чоппе. 

Се сгоспеф Шице 1а сопсе 1еврЬзе @и с0ёё ехжбегпе; Чи с646 ифегпе еПе с5ё Пшийёе @’ип 

алёте стоспе{-бгосшт Беапсопр раз рейф, ша 901 з’@6уе ратаПетень & 1а шошё шЕ- 

гепге 4и 4г. Га сте аеЦотае езё еп ргопопебе; 1а гиз05146 езё шатдибе; 1а &4е аг@си- 

1а1ге езё стае её аггоп41е. 

Т’агисшайоп шЕбтепге ргёзеще 1ез рагйез 1а&6га]ез в]еубез её 1е пЕНец ехсауё. Га 

зайШе езё ргоёштеще запз &&ге алеие, сотте попз Гауопз уп срех 1е Сегоиз еитусегиз; 

де шёште 1е сопдУе ежегпе. е 

Еп сошрагапв сеё Витегиз ауес сепи а В150п У1уалф, дпе ]’а1 еп еп еих ехетр]алгез 

(ип аа Миазёе 2оо1ос1дие её ип апёге 4алз 1е Сабшеё @’апаботле сотрагбе) ]’а1 ие т а, 

реп ргёз 1ез тётез айпепз1018. 

Ба раз огапае 1опещеиг 6ёапф 4е 40 см. (се де Тиштёпе 41 ст.), её 1а ]агоеиг ае 

Рагисшайоп шЁчеиге 9 ст. (Тит. 10 си.). | 

Ма1з се ди! @13Япепе 105 0331 а у1уапф, с’е3% 1е Бога зарёмеиг ае 1тосйИег, дол е5% 

Ъеамсопр то1тз @6сопрё еф п’езё раз $1 пебетепт® зёрагё еп 4еих раг@ез соште поцз ]’ауопз 

уп 4алз Гришегиз Чи Б50и’ 17бзсиз. Се сатасёёге тёгИе ге @6зетё, саг спех Биз0й 

1аитиз оп уой заг се рог зарёмеиг 4е #. деих ехсахайопз, таз раз РаЫез да’еПез пе 

3016 спе7 1е В1з0п её епте еПез ип рей фиегеще. Те 6006 апёётеиг 4е #'. езё раз оБПаие 

сВех Б1з0% итиз еф 1е фгосвт то1тз 6еуе; Гезрасе ещте #у. еб $. её р]а$ отап@ спел Воз. 

Те яепа]е сез реёщез @1тепсез, саг еПез поз регтейфен 4е @15поиег ГВитегиз де В1зоп 

де сели 4е Воз 4’ип ©6046 её 4и Сегуиз еитусегиз 4е Галиге. 

Тез сатасёетез де Гатасйай оп шётеиге сое14е аиз51 ауес сеих @и В150п у1уатф, 

1а заЦе её Те Бот ‘ех{етпе п’ё&алф раз 1 {гапсвалз, 91’ 5016 Чалз 1ез Сеияаае. 

Еп сотрагат сеё питегиз ауес се ди Роз руйтдениз Во] апиз (Р1. УП, Вс 2.2а) 

100$ У0у0пз де се дегшег езё раз гобизе, раз 6ра1з. МаШеигеизетет$ зиг сеё 6епап- 

1) Те доппега1 1е1 1а АезстрЯоп еф 1ез Яситез 4ез шеш\гез 4и с04е аго!в. 
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1оп 1а 4 {е агЫси!айге, 1е #". сё & зоп6 аБиёз её попз пе ройуопз раз уо!: 1еиг Валфеиг, та1з 

101$ ропуопз ш@1ацег 1а @1Я6гепсе еше 1а, огше её 1а ]Лагоепг ае 1а, соиПсе. Ысёрьзе, диз 

е5ё раз 6гоше дапз Воз руйтдептлиз, дио1дие 1ез Бот@з у зо1епф саз86$ се дал еугале Г&аг- 

эш, сошрагайуетете & Г’6спапИоп сошр]её. ТГ’агасшаоп 1птеаге @1ге аллззт; еПе 

$’@ателе уегз 1е с046 ехфегпе сНех Бз0% руззсиз её уегз ’пбегпе сВех ВБоз ртитдетив. 

ВаФ!из её Шпа. Р1. У, #о. 4.44. П езё раз асе ае сагасёёт1зег 1е гадгаз 4е В1з0п 
да’ п’а 646 ропг ГВашегиз. Гла асе агисиате зарётеите роге 1ез сагасёегез оррозёз ам 

Ъоиф шЕёмеиг 4’Ватегиз её пе ртбзеще дие 4ез епопсетеп{з реп ргоп4з$ рог 1ез за!- 

Пез её 1ез сопдуез 4е се егшег. Сеё оз а пп азресё раз зуеЦе, шо!з 1оиг@ дие 1е ргёсё- 

деп. П шезиге зиг 1е шШеи 4е зоп с66 атёётейг................ _ 38 ем. 

]атоепг де зоп Бой зарёеиг её @е.................. 12 » 

»  шмепг ап Чеззиз ае Гатисша10т, ............. 10 »› 

Г’Шпа езё ассо]6е $008 ]е 1оп& зайЁ ип реф езрасе зиг 1е ртешлег @етз 4е галаз, 

Ча’оп у01 еп заг поёе рпофостарые (Ве. 4а). №е сагасёёге фтёз шагдиб Че сеё ша — 

с’езё зоп о]есгапоп @еуё её Тагое. Шопоцеиг 4е Гиша, 4ериз 1е рошё 1е раз 6еуё @’о]е- 

сгапоп л1ди’аа Бойф шмеиг 4е [оз е3ё 4е............:... ие 

1опепепг 4’о]есгапоп, 4ери1з зоп зотшей ]изди’а зоп агыеша- 

моамесезраотов”езь "Чех т... Аи. 14 » 

1атоеиг 4и фога зирётеиг де Гоестапоп ..........:.... 9» 

Сез еих оз пе зе 413Ипеиепв 4е сет @и В150п у1уап дие фгёз 1 ]ешет, вап пп 

реи раз рей, раз сопт8. П езё шё6теззате а’т419ег 1еиг @16тгепсе ауес 1е5 тётез 03 

ди Воз итгиз; оп 016 сне? 1е дегшег 1) ппе Беамсойр раз огапае ехсауа оп @и Бога розё6- 

тег де Риша. 2) 1е зошшей а’о]есгапоп п’езё раз атгоп@1 ал531 т6еиНёгетепв её П роззёае 

зиг оп Бога п\уегпе иле ехсата оп, де попз #гоцуоп$ 2551 спех Бо5 руйтдетиз. Оп т@1- 

фие зопуепв 1а 41 сиё 4е @15Япецег Роз еп диезйоп де се ди Буз0% рудзсиз. 

Ропгап пп сопр @’оей зиаг поз аеих р1апснез (Р1. У, 8.4, 44 её Р1. УП, Е. 2, 2а) вц 

рал{абетет$ гетатдиег сейфе а1ёгепсе: 1а огте а1151 да’ипе раз сгапавб 6ралззеиг а’оеста- 

поп, 1а рагйе зирётеиге 4е Раша атси]6е раз шИшешепё ауес 1е газ её Го]есгапоп 

р!аз 1пеНпб еп агг16ге зе уо1епё зап; реше. 

(пап ап гадтаз П зе 13 теие 4е се]а1 4и Воз фаитиз рат зез 41тепз101з; раг 1е Бога 

зирёчеиг ди! п’а дие депх ргобиитепсез шагдиёез её оп апз]е ехёегпе раз @го!в. 

Еп сошрагат Репзет Ме ди Ъгаз её ае Гауаюф Ютаз (Р1. У, да Взоп ртдзсиз амес 

сепх и В150%. вигореиз Во]апиз 1. ей. Р1. ХХ) попз уеггопз апе 41егепее ощёге 1епгз 

@пеп$101$, епсоге @алз 1ез @1уегзез зигасез агИсшалгез. Раг ех. 9 поиз сошрагопз 

]ез деих Витегиз её зиг{ои® епт рагЫез зирёмеигез, (4госВ ег, гост её 1а сошНее Б1еб- 

рае), поз амгопз реше & сготе дие сез 0з арратИеппепе апх апппаих а1п$51 гарргосй6з 

дае 301$ В50% руазсиз её Базот еитораеиз. Роит4ат ипе отапае рагые 4е сейе @Ш6гепсе 

рейё 6те ехрНаиёе раг 1а а1Ё6гете роз! оп @ез оз репдапй да’оп еп а #6 Те деззш оц 1а 

рвоостарше. 
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Фе пе ш’аттегал раз зиг ]е сагре 4е пойте здиейе, саг ПИ п’у а дие 4еих ов ди 

3’у 501 сопзегубз: Ринсйфогте её 1е зсарйоеит. 

Сапоп де деуапе (1е шббасагре Р1. У, в. 4) езё 101 4е 23 см. зиг 8 см. 4е 1аг- 

оеиг @е оп Боцё зиремеиг её 8.5 сш. 4е зоп Б0шё шЁмеиг; 1е роигбоиг 4е 08 виг 501 

шШеи е5$ 4е 15 см. 

Пуаз ип зШоп 468 ргопопсё аа ро! 4е 1а } опс оп 4е 4еих ш@асагруепз (рай зе рго]опое 

400% ]е 102 4е Роз. Г/’6ралззеиг её 1а 1опецеиг 4е сеё оз узле @алз диедиез 4езтбз, се 

Чи’оп реш уойг зиг 1ез пошЪгеих бевапопз дие роззёйе 1е Мизбе 4е Тишёпе. Пуа раг 

ехешре дпе]4иез 6спалПопз аш, роззв64ат ипе шёте 1опецеиг =28 ст., п’00ф дие 12.5 ст. 

зиг 1епг роигвоиг. О’алигез ауалё 24 ст. еп 1юпепепг, 016 16 ст. зиг 1е роигоиг. лез шёшез 

05 4и В50% еигораеиз 3016 ип рей раз соиг8 (21 сет. заг шез ехешр]алгез). №ез рьапэез, 

(1 5006 {тез пещез зиг пофге рвоюзтарше 4а зди@ейве, зоб ]атоез, зитфоие Рипвие, шалз 

еез п’опё раз ип азресё 4ез сифез, сотте 1 ’езё сей В05 руйтдетив. 

Меш\тгез розббттеме, Ретиг. Р1. УШ, #с. 14. 

(0’е3ё ип 0$ 1012 её от@е, ди! гареПе се 4и Сегоиз вигусегив. За раз отапае 

Топопепе зи 12.2056 тибегле ео Че, и о ый пе о 46 сш. 

» ра сосолехекие евр ие 49 » 

1атоеиг ди Боиё зарётеиг епёге 1е рог ехфегие де фгосважег 

Ве Вот торекае а Га Еее р нее оо 18 » 

1] езё 4 реп ргёз 4е шётез @пиепз1оп$ дае @алз В1з0п у1уапб (47 ст. 1а раз огапае 

1опоцеиг зиг ]е Бог@ ехфегпе) её тбрёбе 1е сагасёеге @1зиией{ 4е 1а загЁасе агисшалте зирё- 

1еиге; с’ез$-4-@те — за &%е агисалге езё и1юбе еп Вайб её зе фгопуе зёратёе 4и 1то- 

сПалиег раг ипе Пепе соигре. Се сагасфёге, сошше поиз Гауопз $1епа]6 еп @ёст1уал 1е 

Гешиг @и (Сёгоиз еигусегиз @зЯпеие се Решиг 21351 Меп @е се ди Воз {аигиз её дп 

Боз ртитядетйиз, дие 4е сей 4и С. еитусегиз. Те фтоспащег езё 11166 раг ипе Непе ргез- 

дле 4гойе Чи с046 ехфегпе све? 1е В150п, фап@1з дие сейе Попе езё аггоп@е свел Воз рт- 

пидетбиз. Та зитфасе атиешате шЁЕпепге 4апз В150п езё зепз1етепё 6]аголе Чалз за 

шо16 розбетеиге её 1е рога ищегпе геззог6 Беамеоир раз еп ауап, дие Реж{егпе. Свех 

С. еитусетиз се Бога езё 46уе!оррё Беаасоир шошз (уолг Р1. Ш, . 3). 

Гатсецг ае Гатасша@оп зиг ]е с6%6 розёфётеиг езё 4е...... 14 ст. 

Балбеиг @и с046 1щегпе (гафап аррНдаё зиг [0$)......... 17 » 

ТЫа. Р|. \, Вс. 5. Р1. УШ, 8с.16 ртгбзете {003 1е5 сагасёёгез 4е се]! и В1з0п 
у1уапь, пе ]е зиграззатф дие раг зез @итепз1отз. Га, р!з сгапае 1опоиейг езё, аершз Гёрше 

зирётеиге 

ЗИ И [ООО И О, Об во боны во вов ысс 50 ст. 

Татаене аа Е Та эта се ЗОО ее 16 » 

» ап Чеззиз ае Рагасиа оп ш&теиге 
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Сеё оз ргёзеще ипе отапде а! 6 рог 1е @15Япеиег де сели Ча Роз Фаигиз, зам 

|ез Чппепз1от$. Шез. еих 6ршез зарётеигез з0пё ‘азз1 авуеоррёез дие спел се 4егшег 

её зиграззеп 4е Беапсойр сеПез 4и Сегуиз еитусетив. Г’агаса@оп п теиге роззёйе 1ез 

сатасёегез зиуа6 ди! регтейец а 413Ипеиег себ 0; .4е сеци 4 Воз рийтидетиз (Р1. УП, 

Во. 7, Та). 

Т.а, зитасе атистатге ропг Разёгаса]е Р1. УШ, Яе. 16, езЁ 1опеце 4е 6 сш., 1агое 4е 

3 ст. иг ]е шШец. Га согое и\егпе езё 4гёз @хойе @апз зоп 606 апётейг её @атоле 

@алз 1а рагИе розёётеиге. Га согое ех{егпе езё раз тёсиИёге 4апз за ]агсеиг. Гла, заЙПе 

шоуеппе рог азёгасае езв ]агое. Га ша6ое пиуегпе езё {гёз 46уе]оррёе. Гла, асейе ропг 

1е сасалеии (с), ауес ип 1атое сгоспеё розёёеит еп еззопз (4), езё 1опепе @е 3.8 ст., роиг 

1е регопеё еЙе езё реше (а). Г’ехсауайоп еше 1ез еих п’е3ё раз ргоюпае (6). Сейе загсе 

атасшалте зе 413бпеие 4е се!е ди Воз руйтлдетлиз ди1 сотгезропа А ипе элёге отше @’а- 

зегасае, раз шаззй 1). Га, загРасе зарётецге 4е Иа, роззёае Р6рше пцегпе Бедасопр раз 

@6уе!оррёе дие Гехфегие, еЦез зопф зёрагбез раг ип езрасе 4е 2 ст. Свех Воз ууйнадетиз 

1ез 6ршез 5006 шо. @6уе]оррбез; 1а сг@е езсепа раз Баз (уотг Р1. УП, #г. 5, 5а). 

Аз4гадашз. Р1. У, йе, 7, 7а. [а Пюпеиеиг зат 1е Бога ежегие езё 4е 8 сш., 

ног. Гллбегце: Че а... Т.5 сш. 

]агоеиг 4е 1а загсе шЁмепге е5ё @е................. 5.5 » 

т. : >) За 5 » 

]а, ст@е агисшалте ехфегпе езё 1агое 4е................ 1.7 » 

зиграззат #013 #015 Глиегпе, ий езё {хёз 6гоНе; 1а согое езё 1агае амес ипе {асейе шб- 

Фапе 4765 ргогопае роиг Гарорпузе 4е Иа. Те сгоспеё ш@6@1ап п\егпе {гёз заШапф. Топ 

сез саггасёётез 3016 Меп у1зез зиг 1ез рВофостаршез 4е 1а Р]. У. [ла ЁасеЙе розёётеиге 

роиг 1е са1сапеии езё 1атое 4е 3.8 ст.; ее езё &01ещёе @и Ъог@ пцегое 4е 1 еш.; 1е 

Шоп шёб!ат езё ]агое её сотгезропа & 1а заЙШе ди сасапеит. Га ргшерае атепсе 

еште 1е шёше оз 4и Воз р’йпадетиз зе шап {ее 4алз ипе раз отапае Пащейг сотрага- 

Пуешеп & 1а ]агсеиг её ип езрасе раз Латое епёте 1ез ст@ез агисиалгез, дай 300 

ргезаце 4е 1а шёше Ващенг свех В1з0п её рз а гетиез спех Воз руитидетлие. 

Са!сапеит. Р1. УШ, Ве. 15, 154 езё ип рей саззё апз за ратМе зирёмеиге. П её 

Вал заг зоп Бога розёётейг уазди’а оп атасяа оп ауес 

1е. сибо-пау1ещаге 4е......-.. не... Р.А 14 см. 

Зиг 3010 ©6046 апёёго-ежегпе лазаи’А Гагисшаноп ауес Га- 

згасаиз @е......... 29%} олова аеА 20.9 10.2 » 

1атоеиг 4е за заг{асе зирёмеиге ежегпе.............. 4.2 » 

»  еште 1е Бога розёёчеиг её ]а зайЦе {Илеппе..... Патио 

1) Опе сотрагайзон аёа1ёе зега гаНе Чапз 1а Чезст1роп 4е ИЫз ди Воз рубиидетяиз. 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 9 
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1, Фасейе роиг Газбтасае езё 1опее 4е.............. 4 см. 

]агое 4е 3.5 сш. Га сг@е Югше ии ап]е 4гой ауес 1е 

согрз 4и са]салеиш. Т.а Фасейе роиг 1е сифо-пам!е- 

ЗатотевЕ\ ет, о бло 195 Зы Ва вино в 4.8 » 

ПП ез6 шёбгезватё А уеп@ег 1а @Ш6гепсе 4е сеё 08 её 1е са1сапеци 4и Воз р79- 

идетиз, аш её раз шаззй, за Ёасефе роиг Газбгаеа]е езё ргезаие саггбе, се ди! согте- 

зрова 2 ипе зигЁасе р!аз ]агое 4е се дегшег 03. Те аз сеЙе сотрагалзоп ауес ци са]сапеита 

{гоцуё 13016 (Р1. УШ, В©. 7); 1е Чеззт ди? п’а 646 епуоуё 4е ФТепа а, 66 рвобюстарыё 

4’аргёз ип ехешр!алге сопрё еп Ъ013, се ди! пе ш’а раз регши 4е ]е доппег 1с1 (046 акой). 

Сапоп де Фег“@ге (пбёабатв. ПП её ТУ Р1. У, вс. 6) езё 10пе зиг 1е шеи @е за, #асе 

апёётеиг 4е 28 сш. зиг 7 сш. 4е 1атоеиг ам Бопё зирёгеиг её 4е 7.5 сш. 2 зоп Бой ш- 

Ё6тепг, ап-Чеззиз де ГатисшШа®юоп. Боп роигфопг зиг 1е иШеп 4е 10$ езё 4е 15.5 сш., 1е 

Шоп еше 1е5 4еих шёабатзамх её раз ]Лагсе, ша1з полз ргогопа де дапз 1е сапоп 4е 

деуапё. Гез ЁасеЙез агйсШалгез пе ргёзещеп еп 4е рагисиПег, а11з1 дие 1ез 05 ди фатзе, 

сотратайуетепв ауес сеих ди Бз0% еитореиз, п’6{апё ди’ип реп рз егал@$. 

Гез рьзапсез Р|. У, Вс. 6, шоптепё Меп 1еигз сатасёётез; еЙез 500% шазз1уез, пал 

аопэбез: 

1а 1г° езё 4е 8 сш. 4е Вад заг 3 сш. @е 1агоейг 

142 » Ч оо 

]а 3 » Фр о р дор » 

1ез шезигез 501% рг1зез зиг 1е шШеи @и с646 апёётеиг; 1ез @еги6гез рВа]апоез 301% аггоп- 

@1е5 еп Баз, се ди 1ез @15Япеие де сеПез 4е Сегоиз еитусегиз, (а1ещез) ауес 1ездиеПез 1ез 

рва]апсез @е В1з0п опё раз 4е геззет алсе ади’ауес сеез 4е Воз руйтиденлиз, ди 018 

раз сифо14ез. 

Оп у0й @’артёз 1ез Чезсгр@оптз её 1е5 сошрага1зоп$ ие поп ауопз аЙез 4ез оз дп 

заеНейе @и Базо% руазсиз, де 1а ргшерме 1Яёгепсе ауес сепх ди Ри5ой еитораеиз у1- 

уап с01$154е Чалз 1а огше 4гёз аШ6геще 4е 1а со]оппе уег{гае: зез уегёёБгез огза]ез 

зе 413 тоиет® раг епт арорвузез эр1па]ез 1гёз Палбез её агоез её раг 1е раззасе Ьгизаие 

апх уег6ёргез 1опфалгез, ахес 1е5 арорвузез {гёз Раззез её ]агоез. Г’ах!5 ргбзеше ал1351 

дие]ащез а#тепсез, шайз Ла огше фур1аце 5’езё сопзегуёе. №ез шешгез аМезвень 1е раз 

де геззет Мапсе. ()ие]диез 0$ 130165, сошше: са]сапеит, азёгаса]аз, Питегиз, Ёетиг ргёзеп- 

фепф 4ез сатасёётез ди! регтейепё & 1ез @130пеиег ауес раз оп то1пз Че зйге{ё 4е сеих 4е 

Воз руитлдетиз её ае Воз {аитиз; дие]диез алйгез: ИШа, газ, иша, сапопз зе ]алззет 

раз ас Пете сопоп@ге амес сеих 4е Воз. №и3 а\уопз 241831 3101216 диедиез сатасёёгез 

403, дит гарргосВепв 1е В150п ауес Г’.А/сез её 1е Сегоиз еигусегиз раз да’ауес Воз. 

Опёте се Беам зацееще 1е пизёе де Тишёпе роззё4е боге сгапез её Беалсопр @’оззетепё 

150165 е В50й р7ёзсиз, гёвцез раг Мг. 510у20% @апз 1ез Фуегз епагойз 4е Эфёме. 
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О’аргёз 1еиг югше сез стАпез ргёзешеп: ипе стапае @уегзИ6, зигбоиё се дит фюцеНе 

1ез согпез, 1епг отап4епг её 1еиг @тес опт. Ат! сНех 1е раз этапа 4’епге епх ]’езрасе еште 

1ез 50065 @ез согпез езё 4е 123 сш., све 1е раз рей шайз раз гор ]еппе (1ез зибигез 

301$ епсоге у151ез), сеф езрасе езё 61 А 63 сш.; поцз 4оппопз за рвофосгарые Р1. У, 

Во. 7; зез согпез 3016 Ай1евез еп Палё, {ап91з дие дапз 1ез апёгез сгапез еПез зе @и1вет 

р!аз @ез с0фёз. № из уоуопз зиг 1е №опф 4е се рейё стапе деох {иЪегсшез, @1зрозёз #тёз 

тёеиёгетепв. Оп 4ез сгалез роззёде ип #00 феПешеп& Бош 6 ди’ #216 а15йпеиег се сгапе 

де ф0пз 1ез алёгез. 

Раги1 ]ез оззететёз оп Уо# 2881 раз1еигз уал16ё6з 4е айтепз10пз, се дл тёропа . 

Ыеп зах @16гепсез 4е сгапез. 

О’аргёз 1ез допиёез де Мг. З1оухом, П а гесчей 11-тёте еп ЗФёме р!аз 4’ипе 

сещаше 4е сгапез ди Вот р72зсиз, запз ]алаалз амо: тепсопг ип сташе ди Во риитаде- 

биз дапз 1е пога её 1е М. \. де эёме. 

Раги! 1ез пошфгеих сгалез ае ’Ошуегиеё 4е Катал попз а0опз 6бадег дие]диез ипз 

дез раз сотр]еёз: 

В150п рЕ15си8 Н. у. М. 

Р1. У, йе. 1. 

С’езё пп сгапе тейгё 4е 1а тлуёте Опга], ргёз 4е 1а уШе @опеЁ, аёз1етё зотз 1е 

№ 182] .. ПП езё а’ипе ЪеПе сопзегуа 01, сат@апё зез 03 пазеаих сошр1е{з; ипе 4е зез согпез 

езё ип реп саззз6 (1а, агоце). А поёге этап гестеё попз п’ауопз раз роиг се стапе, а1191 

де ропг ]ез апёгез сгапез 4е Ка2ап 4ез 1141са101з рг6с1зез заг 1еитз о1зетепёз; се пе 3018 

дое 1ез ша1са1опз 4ез 1оса]ёз. Се стапе реп &те рагаетеп& 14еп 6 эуес се! де Нет- 

тапп у. Меуег Р1. УП 1. сц. П зе 415Япеие би ргёс6@епё раг @ез согпез раз аПопеёез 

её ршз гесоптЬвез еп Валё. Ге шёше азресё ргёземе пп ашёге сгапе № °/„, гаррогё6 4ез 

Богаз 4е 1а Ката, фгопуё ргёз 4’афопето. Ге Ъот@ осетр Иа] езё аПопоё 4алз 1ез 4еих 

сгапез её п’е3ф ди’& реше у1з Пе зиг ]а рвобосгарше 4’еп Ёсе. Га 1опоиеиг 4ез согпез езё 

де 45 ст. заг 1а Попе @гоце ди1 тбише 1е 500$ ежегпе ахес 1а Базе 4е 1а согпе. 

Базоп аПеп МатзВ (Гисаз 1. с. Р1. (ХХХ) рага ргёзещет 1ез тёшез сатасёётез. 

В150п р$е1$ Н. у. М. 

Р1. УТ, Ве. 2. 

Оп азресё аззе; а гепё ргёзеше ип апёге сгапе, ргоуепапё и хопуегиетене @е 

Кагап, 4е ’ешфопсвате 4е 1а Ката, 91316 4е ГолсвеЁ, уШасе М1551. П зе @1зйпеце раг 

зез сотпез ргезаие атойез пе зиграззал раз еп Валетг 1е Бог оссёрИа], се ди! 1епг Чоппе 
9* 
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ипе Гогше раз аПопеёе; еПез 5014 ип рей саззбев. Т.е Бог осерИа] гезвогф р]из дие 4алз 

1ез стапез рг6с6@ет{з её  е5ё р1аз сои еп Вал. Га @1алсе епёге 1ез Бойз ехёегиез 4е 

согпез езф 4е 130 сш., — еще ]епгз Базе...» 36 см. 

1опеиеиг 4и сгапе ешге ]е шШеи 4и рога осерИа] её 1е Бой 

ПБЯ НЯ ие 68 »› 

»  епёе 1ез Бога; зарёмеигез 4ез отр№ез.......... 41 » 

» » » эх шШЁмегез » о 29 » 

а из сгалае 1атоецг Че ‘орариа „олег е све 30 »› 

1е роцугойт ‘Че [а Базе Че 18 Сохе „орел еоаь 35 » 

Биг ]е 4еззш Р]. ХГ 1. с. Негтапп у. Меуег ]е сгапе роззё4е 1ез согпез аШопеёев, 

1епг роиёз 5016 раз 6еуёз её зиграззет 1а Попе агойе 4е ГосерИа]. Моиз ауопз епсоте 

ип стапе апз ]а шёте соПесЯоп 4е Кахап 901 ргоу1епф 4е Мапзоигоуо зиг Калла её дит 

теззеш е Беамсойр & се дай у1епё 4’&ге а6ст® раг зез согпез аЙопеёез её аго{ез ал! 

ие раг зез @пиепз10пз. Тез 0$ пазеамх у 5016 Меп сопзегуёз, шалз ]ез иибегтахШалгез 

шапаиет. С’езё А сеще уат1646 дие реб & те гаррогё6 епсоге ип сгапе 4е Калап, ди 50\- 

уегпешенё 4е Регт, 41541сё 4е ЗоШкалзЕ, пу1ёге Офуа № 1/,. Маз 161 поз п’ауопз дие 

1а, рагйе зарётеиге ди сгапе, ди1 езё сазз6 А 1а Базе 4ез отЬез. 

№ 1$ 4гопуопз еНе2 М. Гисаз!) В50п апНаииз Р1. 67—70 её Вив0т сгазяйсогияв 

Р]. 73—77 ауес 1ез согпез пе зиграззапв раз 1е Бога осеёрИа/; тпа1з сез согпез 501 еот{ез 

её гесоиго без апз ипе апёге @тесйоп. Га раг@е оссфИа]е 4е сез сгапез а ппе югше раз 

дчадтапо]алге дие сеЙе ди В1з0п 4е Т1тгазро]. 

В150п ре1$си6. Н. у. М. 

Опе рагие 4е сгапе {гопуве ргёз 4е Моуо-ЕКайег1тоз1ам1, сопу. е СКахКоЁР 4алз 1ез 

агоез Бгипез её 40пё ипе рвоюстарШе ш’а 646 сошр]алзалитепе гешузе раг Мг. 1е ргоз- 

зепг Кгазпо{, ргёземе ипе огап4е геззет алсе ауес пофге сгдпе Р1. УТ, Во. 1 се ди 

сопсегпе 1а, атесйоп 4е согпез её 1е Бога 4е ’осс1риё. Те сИе се сгдле А сапзе @е за, гоп- 

уае 4апз 1а, ]оса] 6 1а раб зи@ ропг 1ез В150пз гиззез Ёгапсветепё розбегНалгез, оп }е 

@1зрозе 4ез гезёез; сепх 4е Т1газро] 6ёапё раз апсепз. | 

Те п’атг&е 15, рог 18, езстрНоп 4е сгапез 4ез В150пз @е 1а Ваззе сгоуапё ауон: оппё 

аззех @е Ююгшез Ч1уегзез, ди! @6топтепе 1а уата Ив ез сгапез её 4е согпез ди В50т 

‘рузсиз, соггезроп4алв 8 сеПез де дпе]диез огтез ез алёгез рауз. Еп тёше ферз ]е уз1з гарре- 

1ег дие]диез алёгез Вхигез 4е В150п ди1 п’опё раз фтоцуё 4е югшез соггезропдалиез рагу 

1ез пбфгез. Аля: В:з0п ру2зсиз Во]. авс её Явигё раг От1шшег Яе. 6—9), Ввоп ри18сиз 

1) Е. Гисав: Тие ГоззИ В!воп оЁ М. Ашенса. 1899. | 2) @мшшег. КоззЙе ЭйпсеШеге алз 4ег Зауе. 1899. 
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Вгаипз!), ди! зе @13Нисцепе раг ]епгз согпез 4гёз &еуёез. Апгосвз 4е Вогзоп?) Ве. 3 

её 4 дит оп 1е3 согпез соигёез, пиисез, шалз 1е #гопё ехгётетет Бол её {гёз Лагое, (40 

её 42 сш.) зато иг 1а Вс. 4; 1ез Чеих Чегиегз зе фгопуепв Чапз 1е шизбе 4е Тигт. Ге 

сгапе Вс. 4 4е Вогзоп ргёзеще ипе отапде геззет алсе ауес Вёзоп оссваетайз Глаеаз 

(1. с16. Р1. 66). 

Мо1ате$ зирёчеигез. Ге сгапе Р1. УТ, Ё. 2 езё 1е зе ди! роззё4е 1ез шо]айгез вп- 
рёгеигез р!из оц шошз Меп сопзегуёез. ЕПез зопё избез её се пе 301% дие 1ез деих 4егиё- 

тез 41 саге ]епг сатасфёгез. Га 1опоцеипг $04а]е 4е 1г01$ Чепёз езё 4е 100 шла. зиг 1е 

шШеи; 18 77 е3ё ае 28 шш., 1а 2? 4е 35 ши., 1а 7 4е 37 ши.; 1а 1атоеиг езё де 25 шщ. 

роиг сВасипе. Оп уой @’аргёз сез @пиепз! оз дие 1а 1опецеиг апешеше еп раззалё 4е 18 

т? уегз 1а 7. Сез депёз зе гарргосвеи 4’аргёз 1еигз @1пепз101з & сеЙез ди! з00ё Ягигёез 

раг Тасег её Чи! ргоу1еппеп @е \УагешЪего 3). ЕШез з01 4е Беапсопр раз реёез дие 

сеПез @и В550п 1ай[гопз Гелду (1. св. Р1. ХХШ). Ел пп реи раз отапдез дие сеПез ап 

Базот атесатиз АПеп (1. с. Р1. Х, Е. 7, 11) еПез роге 400 1ез сагасёёгез @е сез 4ег- 

и1ёгез её репуепё зит{ощё @ге Меп сошрагбез ауес сеПез 4е Па, В. 11, ди! ргёзеще 1е шёте 

дестё 4е фгагай оп. 

Мапдьше$. Р1. УГ, йо. 3. аз 1а соПесйоп 4е Кахап поз ауопз 4гопуё разеитв 

шалаше; ав{асВбез 4е В1зол. Те Яеиге 1с1 Гипе 4’еПез, ди с0%ё гой, Чи? езё 1е пиеих 

сопзегубе её гешегше с1па шо]алгез (1а, ру, шапдие). 

Ее езё ргезаие сотр е; за ратйе апёётеиге п’е5ё да’ип рец саззёе. ЕПе а, &6 {гоп- 

убе ргёз 4е СьмазеВоуКа, 41571её 4е 5аугоро], соцу. Башага, её роге 1е № 9). ЕПе сот- 

с14е раг зез сатасёёгез ауес сеПе ди заиейе 4е Тишёпе. Га раз стапае 1опецеиг езё 4е 

50 сш., за Валцеиг еп атг!@ге 25 сш., 1опепеиг 4е 1х по]алгез езё 4е 18 ст, Зоп ргосеззиз 

сотопо14е езё шшсе, 6]еуё её гедеё6 еп агт1ёге; ]е #а]оп езё аггопай. 

Га Ююгше обпёга]е 4е сейе шапафие зе 41з@пеие 4е сеЙе дп Воз ртипдетиз Во}. 

(Во]ациз Р1. ХХГУ *) её пойе Р1. УП, В. 1) раг 4ез сагасё8тез зшуап#з: Резрасе епге 1е 

сопдуе её Гапе]е шЁепг езё риз бсВапсгё, 1а Непе шбмеиге езё р1из агоце, 1е сого- 

по14е. то!з ге]еф6 еп агеге, се ди! {а 1а шапафше раз &еубе. Га рВофостарые ди 

'В!5оп @е Титёпе дио!дие рг1зе & 1г015 диаг, поиз регшей 4е уой: 1ез сагасёёгез Че сеМе 

тавафше; таепгеизешете 1ез @епёз пе 3006 раз У1зИЛез дапз сейе розЁйоп. 

51 попз сошрагопз 1ез 4епёз ае 1а тапа1ше Р|. УТ, Вс. 3, ауее сеПез ае 1а шапашше 

Поигбе раг Могтапп (1. с16. Р1. ХШ) зоиз 1е пот да Воз рубтлдетлиз, попз уеггопз дие 1е5 

п0фгез зопф раз стапдез (р1аз 1опеиез)-— сеПез 4е Моташапи п’ауап дие 16 ст. де ]опепепг. 

1) г. Вгаипз. ЧеБег )арализсве а1ау1а]е Заисе меге 3) ТАсег. Пе ФоззЦеп Зёисемеге \Уйтетфегоз 2. 

1888. АЪ+. Р1. ХХ, с. 17, 22. 
2) Вогзоп. Биг дие]аиез оззеш. #о3зЙез 4е Р/ешоп& |° 4) Во] апиз. Ое Ого позёгайе. 

р. 99. Меш. Ас. Веа1. 4е Тигшо. Р]. П. 1833. 
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Оше сеа, пойге ри" зе 41зИпеие пе роззёал& чие 4еих рИз @’6тай амз за раг@е розё- 

ттеиге, {ап41з дие сеПе 4’Одевза, а, 4и еп ауог 4г013, се ди’оп уой @’аргёз е8 #7018 опа 1008 

4’6тай. Ге; еп @’Одезза геззеш еп Безасоир аах 4еп{з Ясигбез раг АПеп роиг В2з0% 

атетасатиз (Р1. ТХ, Вр. 9 10с. ей.) ой 1а ру, роззё4е амззт 1ев шётез &го1в рПз а’6тай. 

Сег(е се сатасёёге зе зега ти зат роиг гарргосвег 1а шапаще 4’О4езза ахес сеПе 

ди В150п 4’Атёг1дие, её }е гопуе ие 4е э1опа]ег свех сейе 4егиаёге 1а, @16гепсе 4алоз ]а 

Гогте обпбгае 4е 1а таже 1е пиеих ‘ргопопсёе 4апз за рагйе розёётеите, ’6свапсгиге 

р!аз отапде, 1е ргосеззиз сотопозае р]аз ге]еёё еп агт1ёге дие се]а п’езё сВех Воз ууйтиде- 

биз Во]. Сез сатасёётез ш’ешрёсвет 4’ассерйег 1а а@егттайюоп 4е Мог@атапи, соште 

шсощеза е. Моёге ру, ауес 4еих рИз 4’6шай ап Пеи 4е 1го1з саге рещ-@ те 1е сагаееёте 

4’ипе огше рз апаеппе. 

Еп Ралза% 1а, езсиирйоп аи здаейе ипдие Чи РБз0т ртазсиз }’ал Фасвё а’т@1ачег 

поп зещетеп® ]ез сатасёёгез @1зитси: 4е зез @1уегзез рат@ез, шалз ]’а1 ш@аиё епсоге  1а 

теззеш ]апсе её 1а, аШтепсе 4е сеПез-1& амес 1ез рагИез соггезропдащез 4е Воз руйтлде- 

биз, @е Сегуиз еитусетиз, гергёзепёёз 21331 раг 4ез здиееез епйегз зиг шез фаМеалх. 

Р!азчеигез дезсг!рйопз ае Ч1уегзез рагйез @е сез апитаих опё 646 а6]А 1аЦез раг 1ез Ша- 

згез ра/]бопо]осиез, 4е13 де еп Вайшеуег, ТевегзКу еёс., ша 1ептз а&егитай 1018 

016 646 {аЦез @’аргёз 1ез 03 130165 оп @’аргёз @ез сотрагалзотз ауес 1ез запе]еЙез 4ез ап1- 

шайх у1уапё5, 40’ п’0п6 раз Воигёз. Те фепал$ 4е ге 1ез сотрагалзотз 4’аргёз 1ез 08 Яеи- 

тбз, ауес Ла, этапе сопу1с оп, да’ип 4еззшт, ппе рпофостарме еп рт1зе рей гешр]асег 

ауес зиссёз ипе дез езст!роп$. 

Опе]4пез ра]6оп60]огиез шёште 1ез раз 6тшет$ ша1аиетф Г1арозз ое ае а15пеиег 

1ез @епёз её 1ез оззешепёз 130165 аи Вз0т руФзсиз Че сепх ап Воз руйпдетиз её э]отз И 

таррогёепф ]ез оззетепё$ #тоцуёз & Гипе оц & 1’алёге @е сез №огшез з@оп 1а, ргёдотталесе 4е 

тезвез ЮюззПез де Гипе а’еПе 4апз 1а аще 1оса]ё (ГудекКег Сад. р. 2). Тлез алёгез зауалйз 

эл сошталге сготеп дие 1а, @1ёгепсе 4е аппепз1отз 4ез @1ует$ 0$ @е сез аепх фогтез за 

& ее зеше ропг регтейге & ав{егилпег 1е5 03 150165, ощёте дие]9иез сатасёёгез @1зИпси 

(Вайшеуег, ТевегзКу). 

Ты ЧасВё дапз сеё опугасе 4е те 401 топ роззИе ропг @лишиег сейе аНсай6, 

ромг 4оппег ип агше @е раз ропг ’ехасёа4де 4е а&етитай1от. (ио1дие диедиез рвофо- 

отарШез ше тапдиепё: @е 4еп{з, де дие]диез зигасез атЯси]алтез ес., талз ]е уепх езрёгег 

дие сеПез дие фе @оппе её 401 п’0пё сопёё зопуеп$ аззех @е реше, зегопё и ез амх Еиагез 

тауаШеигв. | 

Рещ-ёхге ше 41га-{-оп, ди’ип зе еззш @’ип зеп] ехешр]алтге пе репф раз ёте Ф’ипе 

81166 аъзое рог 1а сотрагалзоп, таз 6апё дие шез югшез (Вз0% ртзсиз, Сегоиз еиту- 

сегиз её Воз ртипадетиз) зоп @ез фурез, 1епг сатасёётез зе геззогИгопё фощоитз её ас ИИ- 

{етот 8, абетичлег 4’аргёз епх 1е3 03 150163 дез алёгез ехешр1айгез 4е шётез апииалх. 

Рагии 1ез оззетеп{ 4 сгамег 4е Т!газро] попз ауопз дае]диез ипз $ур1ацез роиг Б150% 

р74зсиз. Ашя ип гафиз 4тёз Меп сопзегуё, ди! 4’аргёз зез апиепз100$ её вез сагасё@гез 
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сос е ауес сепи ди заиейе Р1. У. Моцз у 4тоцуоп$ епсоге диеиез шёбасагрепз ш- 

сотрейз. О’алгез оззешен: ауес 4ез сагасгез шошз аейегишез зегоп с1Ё6з Чалз 1е сва- 

рите зиг Боз руйпдетив. | 

Палз 1а соПесйоп ае ’Ошуетзиё 4е Калал поз ропуопз ш@1иег ип отап@ потафге 

де гезез 4е сейе Гогте, 4016 поз аШопз 46спте аие1аиез ипз. Ле 4018 зеп@ег де 1ез 

о5зетептё; ргоуепапё 4ез Богаз ае 1а Уо]са, её 4е Ката зопё 4’ипе сопзегуайюоп адтта Ме. 

Тоцз ]е$ 05 501 сошр]еёз, 10пг@з ауес фощфез 1ез Фасеез её ф0и$ 1ез фог@з Меп сопзегуб5. 

Опе оторае ргоулет 4и сопу. @е Кагап, @1311сё 4е ГалзспеЁ, уШасе М15з1 (зиг 1а, 

Каша); 

за 1опепепг езё зиг 1е шШеи 4е 1а зигРасе ех{егпе........ - 63 ем. 

за 1атсеиг зиг 1е Бог зарёмег..... еее ение 31 » 

за оззе о16п014е езё аггоп@е игёоиИегетен$; ]ез @1атеёйгез 5016 8 её 9 сш.; 1е раз етап 

е56 4и с646 4п шаше]оп согасо!ае. Г’брше @гоце, реп 4еубе, запз стапае соигриге эта] 6е 

раг Во]апиз @апз зоп Роз рийидетяиз (1. с. Р1. ХХТУ поте Р1. УП). Тоцз сез сагаеёгез 

сошстепв ауес сеих и шёше 0$ дапз поте здлеейе и Виз0% рудзсиз Н. у. М. Р1. УП, 

Нитегиз ди ВБёзот руазсиз Р]. УТ, Ве. 4, 4а. № 1$ ауопз 4е 1а шёше 1оса 6 пп 

йитегиз сапене де 41тепз!01$ пп реп раз сгап4ез дие сет 4и Бзот рубзсиз ае Титёпе 

её амес диедие але д1Ё6гепсе. 51 поиз сошрагопз Р]1. УТ, Ве. 4, 44а её Р|. У, Во. 3, За 

поз уеггопз дие 1е #’ езё раз гесошгЬё далз Гийёменг 4е 1а соинсе ЫеёрваЛе @апз 

1а, Югше де Калап; сейе Чегшёте езё шошз ргоюпае; ипе @16гепсе рага ргёзешег РагИ- 

сШабюоп шЁётеиге; талз 1с1 1а, @6тепсе п’е3ё да’аррагешще её д6реп 4е се дие 1’03 п’а раз 

646 @алз 1а шёште розоп, её рат се]а, Па 66 6]алт6 Фип ааёге с046 реп4апё дие }е Ра 

рвофостарме.` 

Еп г6а6 себ оз гёрёе 1ез сагасёёгез @е сепа 4е Тишёпе; 1 п’езё да’ап реп раз 

шее, г@]амуешенв 4, за Ващеиг, се ди1 @6репа 4е зоп асе р\шз ]еппе. (фиал@ ап й" 41 ра- 

та 6 те р\шз гесопгЬ6 её 1е # р\з пашее, се]а, 6репа 4’ип с046 4е се де 1е #' е3ё ип рец 

с2536 дапз ГВашегиз де Титёпе, её 4е ’апге се #216 репё 6 ге ехрИдиё раг Разве ршз ]феипе. 

Тез 4еих рпофостаршез дие }е @оппе топёгеп еп ]ез апиепз10п$ её ше @1зрепзеп де 4оп- 

пег 1ез с Йгез @6{а1163 ропг 1ез @1уетзез ратйез 4е сеё Вашегиз. 

(Лпа её тафиз. Р1. УТ, 85. 5, дгоз опё ргездие 1ез шёшез @итепзю1з дие сепх 4е 

Ташёпе: 

1опецеиг де Раша е5%, епёге 1ез ро1пёз 1ез раз 610165, ше- 

Зотов зи те ото ибетле Ческо 30 50 ем. 

1опепеит @’о]есгапе 4ери!з зоп зотшев уизди’а, 1а Базе 4е зоп 

стоснер 3: оно, ео во аа РОЯ Вет АТВ 29 16 » 

1опецепг 4е газ заг з0оп шШей ..........уаннена 38 » 

’ Латвеиг а рога зирёмеиг...... В. 36 ИВО. 600. 12 » 

» »'именеиаиа оу а.о 99. а Г. рлоь 19 РОН 1». 



72 Мльие Раугом. 

оп у0\ @’аргёз сез сЙгез дие сез 0$ ауаиф ]а тёте 1опеисиг дис сеих и здие]ее 501 ип 

реи р№з 1агоез, р1аз гоБизвез, се ди! роигга Ёате Вёзцег 4е 1ез гаррогёег ри ё06 а Воз 

ритидетиз да’А Во; шалз Ро]6сгапоп езё шошз Ваш её за ратие зирёмеиге пе роззё4е 

сеё епюпсешец, дит 415Ипеие Риша ди Воз рутидетиз её @и Воз (аигиз её ди’оп уой зиг 

пофге Р1. УП, 82. За её Р1. УШ, ве. 5 её 11. Оп элите сагасёёте @1зипсйЕ зе удой зиаг 1а, раг- 

Це апёётеиге 4и Ъог@ зирётеиг фа таз её сопз1зе 4алз 1а, ргёзепсе 4е 4018 апе]ез вал|- 

1ап6з, $ап13 дае свех Воз руйтдетиз И п’у еп а де 4еих, её 1е Бог п\егпе е сеще 

зигасе зирётеите езё шошз оБаие свел се дегшег. 

Оп аибге таз ргоуепапё а15$1 ди сопу. @е Катап езё 4е Беамсопр раз реез а1- 

шепз100$, саге сереп4ал& {015 |ез сатасфёгез 4и та@аз фуре 4е Тишёпе, 1 п’а дце 33 ст. 

де 1опеиеиг; ]агоеиг 4е зоп Бой зирёмеиг езё @е 10 см., 4е Ги &лейг 9.5 сш. Сеё 0$ & 

ди арратешг & ип рейё шату14и 4е В150п оп & ипе ЁетеПе. № оиз 4гопуоп$ @алз ]а шёше 

соПесйоп дие]дие Беаих ехетр1алгез 4е жё@асагриз сотгезроп4ат ам фуре 4е Тишёпе (Р]. 

У, Ве. 10; зиг сез шёасагрлепз #0531ез оп пе уой аасипе фтасе 4ез шёбасагр1ет$ ]а46гашх 

01 зе сопзегует све2 1е у!уалё еп Ютше 4е. 3е{з. Решё-@ те 1ез етургеииез оп 646 {тез 

{лез ропг зе сопзегуег. 

Рошг ]ез оз @е штешгез розёётеитз ]е 4015 ша1иег 4апз ]а соПесйоп @е Катап ип 

Беаи Иа 101 4е 48 ст., сагдатф {опфез зез ратез пбасёез. Оп 4тёз отап@ тёюю/и$, 

1оп& 4е 30 сш. её р№зеигз уегёёгез Чогза]ез. Топёез сез р1ёсез шёгИегалеть ’ё те ро- 

{остармёез стаее 4, 1епг беПе сопзегуайоп, талз се]а, апстетега @е Беалсоир 1е потшрге 

де шез р!апспез аззех стап@ 46]а, @апз сеё опугасе. Еп сёпёга] 1а соПесЯоп 4’оззетею 

фе шатшиНегез розбегйалтгез 4е Катап её загфои ез Ат@одасву]ез, шётИегаф ипе биде 

Чв{аШ6е дит 1епг зегалё сопзасгёе зрёс1а]етепф. | 

Воз реше $ Во). 

ал ава з1епта]6 1а гагеёё 4е гезёез оззШез би Воз ууипядетаз Во]. еп Визые, се ди! 

соштей в ситеизетенв 1ез раго]ез де Могатали, 401 сЦе 4апз за ра]бопоТоз1е 4е 1а, Вазяе 

ди Биа р. 193 1ез аоппёез ае №1зоп, 4’аргёз 1ез диеЦез оп фгопуе еп Зсапатауте 15 здие- 

1е вез 4и Воз руитлдетиз 4алз 1е тёте 1арзе 4е фетрз уегз 1г01з запеейез зешетет и 

В150т рт1зсиз. Мг. А. Гудеккег ш@!дие алзз1 рог ’Апё]еегге ипе ртёдоптапсе @и 

Боз руйтлдетиз, се дит Пи регтеё 4’аИгцег 1ез оз аббасвёз Чез Воу14ае 1топуёз еп 

Апеегге р/ё0ф & се сепге ди’& се 4е Бои, 1епг @зНпейоп 6апё ргезаие ттроззе, 

з@]оп алмеиг (Сада]. р. 2). 

Се ди! фюпсПе 1ез сгапез 4е сез @еих сепгез Пз 3006 ЁасПез А @зипеиег её Воз р71- 

тадетиз ргёзеще 4ез сагасфётез то1шз уат1а ез се дит сопсегпе 1а, Фогте @е зез согпез её 

зигвоиё сеПе 4е за сте осориае, з1 уатаез сВех В1зоп ФоззЦе её у1уалф. Ша а6гепее 

4е Ч1уетз сгалез 4е Воз руйнлдетиз зе тапШезёе роптбат 4апз ]а ргобштапсе раз ой 

то1з отапае 4ез огр{ез сё алз 1а тесНоп @е. согпез. 
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Еп сотрагал 1ез 4еих зая@ещез 4оппёз Чапз сеё опугаее, сепи Чи Баз0® р7зсиз ди 

шизве де Тишёпе (Р1. У, В. 2) её сепа аи Воз руйтдетиз 4е Во]апиз Р1. УП, Е. 1 рез 

4алз 1е5 шёшез йпепз10тз 4е '/, 4е Ла стапаеиг пабигеПе, помз уоуопз апе 1еиг Айпепз!01$ 

обпбга]ез зопф ргездие 1ез шёмез. Се дит 1ез #6 @13Я0сиег ай ргеплег афог@, залЁ 1ейгз 

стапез — зе 301% 1ез 6ршез зрша]ез 4ез уегёегез догза]ез её 1ез с0ёез. №ез ргепиёгез 301% 

де Беапсопр р1аз 61еубез спех В1з0п её 1еиг епзеш е огше ипе усе, {21415 ие алз Во 

‘ретадениз се п’е3ё да’ипе Попе опашёе, раззапё шзепзетепй ачх уег4ёгез 1ошфайгез. 

Т,’вралззеиг езё апзз1 теле; Па, ргешлёге арорпузе догза]е све? ВБоз а ргезапе 1е доие 

де Гбралззеиг 4е сеПе 4е Бузои; 1ез 1015 Аегшеёгез ац сошталге з0п$ раз пушсез свел 1е 

ргепиег. - 

Тез с0%ез зопё 4е Беамсопр раз 6ра1ззез спел Воз её е!ез оп фощез 1а шёше ]1опочепг. 

Тап@1з дае се 4егшег п’а дае 13 уег&@гез @огза]ез, Бз0т еп а 14, дао1аще 1а дегиёге 

3016 {тез рее её зоп ёрше п’аешё шёше раз 1а Валбеиг де сеПе 4е 1а ртеплёге уег{ё ге 

1отфалге; еЦе з’ищегсме, ропг 24051 те, еше 1а 13 уегёёге аотзае её 1а 1“ уегёёЪге 

1юшБа1тге. 

Тез сатасёёгез 4ез ратйез поттеез 3016 51 пейез, ди’аргёз 1ез ауолг 6би@16з тлеп дае 

Зиг 1ез рвофостар№1ез, оп зега ргездие зйг 4е ропуолт 1ез а6егиатег э1 еПез зопф аваспбез. 

Та, атепсе епте 1ез уетёргез 1оталкез езф шо1з шагаиве сВех 1ез 4еих апппаих, се 

301 репё-ёте 1ез 6ршез 1аббга]ез раз 6]атолез сВех В1з0п дал регтей гоп & 1ез 415телег. 

Ге Баззш, Гошор]аде, 1е5 10155 03 4е шешЬгез 6{апё еп зотше раз гобизвез сВех Воз р71- 

тидетлиз пе ртбзещете раз, сошше поцз Гауопз 46]А уп 4е стапае а6гепсе 4апз [е зепз 

де 1а роззИие 4е 1ез @1з@пеиег ап ргепиег афот@, сошше с@а а 66 з1епа16 раз @?’ипе 

#015 раг @1уегз зауапйз, 901 таррогвайеп® 1ез 05 гопубз 150163 ап В08 руйдетиз её поп ап 

Везот ру4зсиз отасе & 1епг Аипепз!0лз зешез. Рец#-6 ге семе @гепсе езё шошз шагаиве 

далз пофге саз, отасе ах отапаез Айиепз101з @е В1зоп де Тишёпе, дие }е сопзаёге сошше 

фуре. : 

Те ше 11$ реи{-ёте ип реп 1опеиетепв аггё&ёе & сотрагег сез 4еих зд ей ез, тал$ 

]е сго1з фгопуег Рехсизе дапз се дие ]е зи1$ 1а ргепчёге А 4оппег 1ез 4еих здае]еез №ю551- 

1е5 Гав & с016 ае Гаште. Во]апиз а сотрагё зоп Роз руйтдетив ахес ип зда@е ве и В1з0п 

у1уапё её епсоге е3{-ПЙ фасПе 4е фтоцуег се гаге опугасе 6ст еп Лат. (’езё алз се 

зепз де ]’а1 сги ие 4е доппег сез дие]диез сошрага1з0п$. 

Тазао’А ргёзепе 1ез гезез аи Воз ртитдетбиз оп 646 т@1диез роиг 1а Визе раг: 

Могатапп, Ризб, Е1еВ\а1а, Вгапаф. Малз се зопё фоц]оигз ез оззететёз 150168, Чит 

016 646 Ноптёз раг Могшапп 4ез епу1готз 4’О4езза; раг РазВ ип сгапе а 66 Воигё 4е 

1а Ро]осте. Тез алёгез алфеитз п’опё #216 дие з1епа]ег Рехзбепсе 4е сеМе огше, се де ]’а1 

{21 тетаталег 4алз 1а гбуце обибта]е дез фгоцуаез 4ез Воу14ае еп Визе. 

Зап. Физ.-Мат. Отд, 10 
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Воз решиеенав Во). '). 

Р1. УШ, Ве. 1, 1а. 

Ге стапе дие попз аЙопз аёсгге аррат@елё & ГОшуетзИб Че Катат (№ '1/„) её рго- 

у1епё Чи соцу. Ае ЗппЪигзк, 1516 4е Зулгат, уШасе Зашай ша; Па 66 фтоцуб 4апз 1а 

{опт 6ге 4е 1а уаП6е 4е ТотусвоуКа, ауес Осгфиз айсез. 

С’езё ип сгапе ргезаце сотреф, 1а Чсе агоце 4е 1а согпе зеше вап саззбе. Опе зеще 

(ет 3’езё сопзегубе (]а т? @го\е). 

ТГопоцеиг и сгапе ери1з 1а сте осарИае ]азди’аах ищет- 

шах элтез е3Ё.463)};.. далее ен, а ИН 

]атоецг ап Ёгопё ешге 1ез Базез 4ез согпез............. 2898 » 

»  еште 1ез Богаз зарётеигз Чез отЬЦез....... 54 » 

» ще» ое Зо овеаие. Зоо ЕВ ИИ 51 » 

]Лэтоепг @е 1а фазе ди сгапе (еп аттете)................ 56 »› 

Вадиеиг 4ери1з 1е Бог зирёеиг 4е Госсриа] уазди’аа та- 

теор. о Е, НЕ, СЫ Е ОИ» 

1опсцейг 4ершз 1е тШеи Чи #016 лазда’ам Бои гесопгб а 

1, согпе сапеве......... не 

1опепеиг 4ез оз пазеамх ......... ЕО. СИ 

Еп сотрогалё се стапе ауес сепи и запе]е йе 4е Во]апиз (пойте Р1. УП) 4алз 1едие] 

оп п’а, де 1а рагйе зирётеите, оп сопзафе ипе 41 тепсе алз 1а @тесЯоп 4е согпез, дит ае- 

улет епсоге раз шагаибе, 1 оп сотрате ]е фуре 4е Во]апиз ауес сели 4’О еп (Вт. Машт. 

В!игаз {. 208). Спех се дегшег 1ез согпез 301$ @й1ебез 4е с0фёз, запз зе соптрег еп ахаиё; 

реш-ё те се]а @ёрепа @’асе, а11з! де 1а Фогше её 1а ргобийтепее 4ез отЬЁез 51 ргопопеве 

Фапз пофге сгапе её 4апз сей 4е Во]апиз, ех15 {ап а11551 аз [е стае 4е Сиутег её п’6бап% 

(че 1тёз рец тагаибе свех О жет. Се дит 413 попе епсоге пофге сгапе с’езё 1а ютше @п 

Бот@ зирётеиг ае Госе1рий: 161 П езё @го1ё её 1ез Иез 4ез согпез & реше зошеубез & 1ептз 

Базез уопё ргезаие еп Попе аго{е, пе 4браззап® ргездие раз 1е Бог осефриа], дай езё 1е1 

сопуехе, се дт1 1е 413 попе 4е физ 1е5 албгез стапез 46ст1{з раг: ТАсег, Негтап у. Меуег, 

Спутег ес. её 1е тарргоспе 4е села 4е Во]апиз её 4е РоисВ (1. с. Р1. ХГУ, Ё ба, 65). 

_ Та Югше 4е согпез рец тесоцтбез еп ауашё @оппе епсоге ипе теззеш асе епёге 

пофте стАпе её сети 4е Ропсй её регшеё а зиррозег ди’ оп 646 и шёше Асе. Оалз 1е 

стапе @е Во] апиз поиз уоуопз 1ез согпез @1е6ез еп Валф её {тёз атгопатез, се аи 1ез @1- 

зипеце 4е %0из 1ез ааёгез 401 поз соппа1зз01з 1ез Яоигез. 

1) Во]апиз. Ое Ого позёгайе Р]. ХХТУ. 1827. Сим!ет. | чае ропг {003 1ез алитез е сеё опугасе раг 12 зигёасе 

Оззетепаз гоззПез Р]. 172 $. 1—4. ехбегпе её поп раг 1а, Непе агойс. 

2) Сеще 1опсаеиг а 6& рг1зе ропг се сгАпе, а1пз1 
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Негтап у. Меуег а 463116 пп стапе з0из 1е пот @а Воз 7осйосегоз еп т@1иат 

диедиез #га163 @зНисйЁ ауес Воз руйтлдетиз Во}., её с’ез6 зигфоиь 1а @тесйоп 4е согпез 

1 езё аШ6теще. 

Воз реышиеептав Во). 

Р1. УШ, Яо. 9, 3, За. 

Те 4оппе 4еих рноюстаршез @е стапез {топуёз А ТлНапае еп 1894, 401 ци зе фгоцуе 

ап шизбе 4ез Мабагаз4ез 5, Васа, её ип апёге А УоПпаг. Раг ]епгз сагасёётгез Из зе гаррго- 

сВепё де се 4е Калал. р 

Раг 1епг @1пепз100$ 11$ 500% а41851 6сапх ауес сейи с1, ауалф 71 ст. ае 1опецеиг (6046 

апфётеиг); шалз 1а соитБиге 4е 1ептз согпез езё гене; еПез з’6]еуепё а Пештепв еп Валф её 

Фезсеп4еп& раг ипе Пепе аггоп@1е пе @ёраззатф раз 4е Беапсоир 1е Бот@ осетра] @и сгале. 

Тез огриез 3016 реп ргобшштенез. Тла 1опомепг ди тшизеаи @алз 1а Ве. 3 е3ё раз отапде 

дие Чалз 1а Во. 2; 1а Лагоеиг етиге 1ез огоез еб 1ез соглез 6ёапф 1а шёше. Сез деих сгапез 

зе 415 теме ал1551 4е сепи ае Во] апиз (пофге Р1. УП, Е. 1) раг ипе шошаге ргобиитепсе 

(ез огр№ез её раг 1а @тесНоп 4е сотпез. Ле заррозе ди’13 опё аррагепи аах апипамх раз 

]еппез, дие сел @е Во]апиз. 

Ралз 1а соПесйоп ае М. ЗауешКом ]`а1 топуё ип тогсеал 4е 1а шап@ще, гешет- 

шале диафге 4епб$ (1а ри, 20, , ть, т.), дае ]е сго1з ропуот таррогёег аа Роз рийнадепйиз 

Во}., Р1. УГ Ё 6. Па 66 4топуё 4алз 1е 10ез5 4’Аоуа сога ахес Газгаса]аз, дит зега 

@6ст16 раз Баз, её дие ]е гаррогёе 6оа]етепё ам Воз руйтидетиз. Тл0$ 1г01$ то]алгез $0106 

епсоге Меп сопзегуез; 1а ру, езё фгёз избе. Га 1опоцеиг 4е диайфге @епёз езё де 13 сш., ей 

сВасипе @’еПе сотгезроп@ раг зез аппепз!01з ауес сеЦез 4е Во]апиз, ш@1ивез раг Вай- ° 

шеуег (Р#ап?. р. 74). П её 1тёз асе 4е ропуслг @13Ипетег 1ез тпо]алгез избез 4е депх 

огшез Воутез, 4е В. руйнлдениз её ае Взот рубзсиз, таз сеЙез 4е 1а ргешиёгез Тотше 

301$ обибга]етене Раз ]агоез, раз горизвез её Гешопсететё пщфегпе епёте 1ез 4еих то1- 

165 езё раз ргоюп@ дие сВех В1з0п. Тез еп; Воитёез раг Вайшеует (1. с. Т. У, #2, 

5) з01ё ип рец р]из огапдез де 1е5 по{гез; се|ез де Мотгашяпи Т. ХШ раз аПоповез. 

АДуапё де аббегиипег 1е5 дие]4иез оззешетёз де Тгазро] её ае Катап, дие }’а1 сопзла6- 

т6з сотте пе ропуатё раз @ге гаррогёёз ал В150п её пе розз64анф раз & се фешрз 1ез рНо®ю- 

этаршез 4е Воз 4е Гепа, фе ше 13 гепдие & 54.-Р&егопте роиг у1зЦег 1е Мизёе 7.001о- 

о1аще 4е Аса@6иле Гпрбга]е дез Зе1епсез её у геуо!т 1ез гезез 4е Боз руйлдетиз авет- 

ш6$ сошше {е15 раг еп ТепегзКу 4’ап с646 её 4е ’алёге, ропг 6фиб1ег 1ез оззешетз ае 

сефе Готте ргоуепап 4’Есоззе, 41 оф зегу! сотше тайёталх @е сотрагалзоп & ТспегзКу. 

Тм 66 адшлзе ропг фтауэШег @апз се шизёе раг Му. 1е @тефеиг \. Из1епзКу её ]?у м 

{топуё 1ез оззешепз зш1уалёз: пейЁ сгапез, 401% ропг 1х 1е о1зетепф езё 1псопип; ]е зериёше 

ргоу1еш де Кайзь (Ро1оепе); 1е виыёше — `’АШал; а 66 @опиб & Г Асай6иые раг Те1- 
10* 
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спабспеЁеп 1843 (№ 6489) её 1е пепуёше 4гбз Меп сопзегуё ргоуеиё а’Есоззе. Се 4ет- 

шег а\уес дие]диез оззететз езё 46116: «Воз ргишеешиз эсойа. Нате». 

Тез 08 ди! Гассотраепете 3006 ]ез зшуалёз: ешиг (№ 3750) ауес 1е госващег сазз6, 

деих аз, ип га@аз ауес Гипа (№ 3748), ип Витегиз саз56 еп Вай, р]азеигз с0%ез, ип 

сапоп 4е 4еуапё её ип сапоп 4е аегглеге. Гай еи 4опс гесойтз & сез 0$ рог ]а сошрагалз0п 

её дло1аие ]е роззё4е шаепале Чие]диез рНобостарШез 4ез оз ди заи@ейе фуре 4е Тепа, 

]е тоцуе ие 4е 4оппег алзз1 сеПез 4’Есоззе: де Бла её 4е газ ауес Гшпа уй, де 

ауа1; сез вепап Шоп шётез еше шез шализ, се 4и1 п?а реги 4е 1ез сотрагег еп 1ез 

ехатшап @е $013 ©0465; роиг 1ез ашёгез ]е пе 4оппе раз 4е Ёеигез; ша1з ]е ше таррогегал 

& 1епгз Чйиепт$100з её А дие]4иез сагас{ёгез, ди! ше зегопф и ез роиг 1а сотрагалз0т. Сез 

рвофостаршез её сез ша1са#10оп$ поз зегопё а’ал бат раз а ез Чие сез 08 ргёзепепе дие]- 

Чаез @16гепсез ауес сеих и фуре 4е Лепа её роптгалепё шёше @еуег ип @още зиг 1еиг 

арраг(епапсе ап ВБоз руйилдети$, 1 дие]диез алгез сагасёёгез, раз сгауез пе уепалеп раз 

роиг се &6то1епасе. Те раега1 4опс 4е свадие оз & за расе; 11 }е пе Фегал дае зоийетег 

Риирозз И @е Тазег 1а @1зЯтс@оп 4ез 0з ди ВБоз ргиплдетлиз еп з’арриуап® ргтерае- 

телф зиг ]епт &ралззеиг раз отапае сотрагайуетенй & сеШез 4е В150п. 

АНаз. Рагу 1ез оззетеп: ргоуепат ди сопу. ае Кахап, @ез Ъог@з @е 1а Уо]юа, }е 

роззёйе их аЙаз (Р1. У, Вс. 11) Ф’апе ЪеПе сопзегуаЯ от. О’аргёз зез Аипепз10п$ И заг- 

раззе сели 4е В1зоп, ша1з с’езё зитбоив 1а @тесйоп 4е зез аПез, ди! пе з’аггоп@1ззепф раз а 

1епт Ъошз шЁбмеигз еб ипе шошаге палфецг @и согрз 4е 1а уетёёБге зиг з0п с06 апёётейг 

91 регше{еп® 4, 1а 413 псиег де сеЙе @и Б150п рубзсиз. Те п’ал раз @е Ноиге 150]6е 4е 

сефе уетёёге аи фуре 4е Воз руйтлдетиз Во]., шалз 1ез сагасёетез @зипсИЁ дпе ]е мепз 

де яспаег её 401 сотпс!еп ауес 1ез Яспгез доппёез раг Вайштеуег (РаБалцеп Та{. Ш, 

ТУ) её Могатапл (1. с16. ТаЁ. ХУ, Вс. 1) ше регтейепе 4е @61юпег сеё аМаз сошше ар- 

раг{епалё & сейе егиёте огше. За 1опепеиг еп Вайф, ее 1ез Ъогз ех{фегпез 4ез ехсауа- 

013 ропг 1ез сопауез езё 4е 15 сш., еп Раз, ал-Чеззиз @ез ап]ез 4ез аШез еПе езф 4е 

25 сш., [а Валщепг 4е 1а уег6@ге зиг 1а Попе шё@1але алёётейге езё 4е 8 ем. 

Т’ах!з (Р1. УШ, с. 9). Гм 4тоцуб дапз ]а соПесйоп 4е Мг. З10о\2хо\ & Тишёпе ип 

ах13 Чие ]е гарроге ргоу1зогетепе ап Воз рутидетив. П зе @1зипеие @е се 4е Вззот 

рузсиз рат зоп Бот@ шЁётепг 4го1 её геззет е 2, сепа и зди@ейе 4е ПапешахтЕ (1. с.) 

раг за, огше то!з @Меубе её раг 1е Бога апёёеиг @бропгуи 4’ехсауа оп. Раг Па сг@е зп- 

рёмеите 4е ’6рше дотза]е ёспапсгёе И тарреПе Гах1з 4е В1зот. Биг 1а рвофостарше 4и здие- 

1е {е 4е Тепа 1а рагНе зирётеите ае 1а уег(@ ге а, ипе апёге Ююгше; ее езё раз ргобттеще 

еп агг@ге; решё-@ ге да’еЦе езё ип реи аБ!иёе, ой ее з’езё шой1а6е ауес Гасе, се аш 

езё асе 2, а6с14ег 4’артёз 1е аеззт. 

Оп Питегиз ргоуепале би отау1ег 4е Т1газро! Р1. УШ, Во. 13, 13а ропгга &те ртз 

ам ргептег афога ропт се! 4е В1з0п, отасе апх шёшез аппепз1юп$ её а за, Югше сбпбгае. 

Ма1$ еп ]е сотраталф ауес се егшег еф амес сепи 4е Во]апиз Р1. УП, Е. 2, 23а оп реп 

шОдчег 1ез а16гепсез, дат №0пё сгоге р1а60ф А зоп арратепаисе ам Воз руйилдетлиз. Топ 

- 
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4’аЪота 1а сгёёе `Чезсепаалйе езё аитове Беалсопр р!аз еп ЧеВогз, се ий 1246 за загсе ап- 

{6еиге раз ]атое. За соиПсе р1сёрье езё раз 6гоце; зоп {тосвфег #” езё р1аеё раз о П- 

фаешепв её за ратые зирёмеиге езё шошз атгопа!е. За 1опопеиг бо4а]е езё 4е 45 ст. * 

Лалз 1е буре 4е Тепа сеф оз езё раз гоБазе. Г’Вишегиз 4’Есоззе 6ёалё саззё пе реп 

попз зегуш 4е сотраталз0п; та1з сез @1тетз101$ 5016 шошагев. 

Те га@и$ её РШпа 4е Тлгазро] (Р1. УШШ, 8. 11) дао1ие 1тсотар]еёз — 1е таз 

е36 @6роцгуи 4е зоп Ъоиё зарётеиг её Риша езё саззбе зиг зоп шеи — сат4еп$ 1ез сахас- 

{6тез 401 поиз регте вен @е 1ез таррогбег & сейе югше. 

Вафи$ ез6 1опе зиг 1е 646 1ифегпе, избе зиг а Ише 4е за, загсе атисш ге (д1 езё 

саззве еп 116) 4е 41 см., И Ёаа@галв а]ощег 2 ст. ройг за ратйе саззбе. Се ди! гарргосве 

сеё 03 ауес сет 4е Воз рубтидетлиз е® 1е #24 @1зЯпеиег 4е сепи де В150п, с’езё зоп брал$- 

зеиг; | ез6 ргезаме аллзз1 ]агое зиг зо0п с046 ежегпе дие зиг 1е с6ёё розёётеиг, зигфопё дапз 

за то1иё шЁвтеиге. 

Типа ез епсоге р!аз сагасё6г13Наие ропг &ге гаррогё6е & сейе Ююгше ауес зоп Феста- 

поп р!а$ ге]её6 еп агыёге её ауес ипе 46соприге зиг зоп Бот@ зирёлейг 41 езё гбои|ёге- 

шепф аггоп1 сВех В1з0п. 

Те Бога розбётеиг 4е Гита езё раз 4го1ё аалз В150п. Га зопиге 4е сез Чех 03 езё 

{тёз шише. Гопецеог де Гоша 4и зошшеф 4’о]есгалоп уазда’аа Бопё шЁёеиг заг а Попе 

ЧгоЦце езё @е 53 сш. 

№03 @епх Ясигез (Р1. УШ, Ве. 11) арратНеппет аа шёше 03 сазз6; }е пе 1е5 = 

раз гесоПёз роиг ропуой пмеих рвофоргарШег Роесгалоп; П её 10пэ, Чериз 1е сгосвеё 

атисШадте уизди’А зоп зототеф, 4е 18 ст., |атсе зиг зоп шеи 4е 10 ст. Сез депх 03 сог- 

тезропепё раг 1ептз сагасёётез амх 03 4е Роз руйтдетиз, (Р1. УП, Ве. 3, За) дит пе 

3006 Ч’ип реп раз гофизез. Опап@ ад та@!а$ её ата 4’Есоззе (№ 3748) 4018 }е доппе 

пре рвофоэтарые (Р1. УШ, Ёе. 5), Пз 3016 раз сопг6з: Гаша п’а дае 48 сш. 4е 1опоцепг 

(зиг 1а Попе дгоце); 1е газ — зиг 1е шШеп 4а с6ё апбётеиг а 37 ст., 1атоеиг @е 1, 

зит{аее агысшате зпрёеиге её ае 10.5 сш., ае Ги теиге 9.5. Налмеиг 4е Гоестапов 

15 сет., за 1агоепг зиг ]а, 1016 езё 4е 9 ст.; 1агоеиг ди гадгаз зиг 1е шеи 4е зоп ©0%6 

апбётеиг езё 4е 7 ст. Пез аеих 0$ 301% 161 5046$ ал1551 пИтештепе дие сеих 4е Т1газро]; 

п’у а дп’ип рейв езрасе 4е 2 ст. 91 гезёе Пге 4апз 1епг ргеплег Иегз. П езё гестейа Ме 

де п’ауо1г раз 1е Бот@ зарётеиг @и газ, за зат{асе агисшалте 66апб сагасёёг15Идие. 

№ 01$ п’ауопз раз де {ети ба стамег 4е Т1газро], таз пойз ауопз ип, @’иапе БеПе 

сопзегуайоп, @ез Богаз 4е 1а Уо]га, (Р1. УШ, Ве. 6). П роге 1е сатасёёге @15Ипс@Е ае за 

{6е атйсШалте зирёмеиге 1 зе 4п1ее еп ауалё её поп еп Вапф, сошше с’езё 1е саз сВех 

1е Б:50% ртззсиз (1. 14 тёте р]апсВе). С’езё ип 05 #тёз 1002 @е 50 сеш.; сеци 4е Тепа а1пз1 

дае сели 4’Есоззе з0пф 4е 47 ст. Гатсеиг 4е за, рагйе зарётеиге езё 4е 18 ст., а1пэ1 дие 

датз Роз 4е Гепа; 1атоеиг 4а Бой пётеиг езё 4е 13 сш. епёте 1ез Богаз 1е р!аз 61010165 

зиг [е ©046 алёёго-пегие. 

Та 4е Тигазро] (Р1. УШ, йе. 10) а аррах{епи А ип ата] епсоге ]еппе, зоп №00 
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зирётеиг п’@&апё раз сотр! етеп зоа6 2, оз. Ропг ап с’е56 ип 0$ 4е стап4ез Аптевз!опв. 

Га 1опепеиг е5ё 4е 50 сш. её за Татоеиг 4е 13 сш. еп Валф её 4е 9 ст. еп Ъаз (зат#асеб 

атасшалгез); 1е роигоиг зиг 1е шШеп 4е 03 е5ф 4е 19 сет. 51 поцз 1е сошрагопз ауес ]1е 

Иа @е Гепа Р1. УП, В©. 5, 54а поцз уоуопз дще се Чегшег зиграззе 1е пбёге еп бралззеиг, 

6{апф ргездие ае 1а шёте 1опещеиг. /фиаё А сепи @’Есовзе, (Р1. УШ, во. 4) ]еппе 288, 

1е пбфге ]е зиграззе ип рец еп 1опейеит; сепи-1А п’а де 49 ст.'); за загсе агасшалге 

зирёнеиге её 4е 11 ст., Ги{ёеиге @е 8 ст., 1е роигопг зиг 1е мШеи @е 1703 езё 4е 18 см. 

БайЁ се решез 41 6гепсез 4е птепз1ол$ ]ез 4еих 05 рецует @ге сопз1@6т6з соште арраг- 

{епапё ам 60$ руидетиз. 

Тез сатасфёгез дай 15 тацеп® сеё оз 4е шёте оз аи В50й 17сиз зопё 1ез зшуал: 

1а сте Чезсепдат раз Ъаз, 1а зигРасе агисШалге зарётеиге поз [атое, 1ез бршез то1т8 

Веубез, 1а загРасе агИсшШате шЕпеите @16тет{е; себе Аегиёге тшёгИе да’оп $’у агг@е. 

А шоп теетеф ]е п’а1 раз 4е рвоюостарше роиг себе эзитФасе и фуре 4е Тепа, шал$ 

@’аргёз зоп азбгаса]ав ]е ри1з ]аоег да’еПе а и &те 14епйапе А Ла поте, с’езё ропгаио! е 

{гопуе роззе 4е Чоппег 11 ропг 1а, сотраха?зоп 1ез рВобозтаршез 4ез зит{асез агисшалгез 

де. ЯБла 4п фуре ае Бзо% ругзсиз ае Титеп её сеПе 4’Есоззе роиг Боз руйидетиз Во]. 

(Р1. УШ, Е. 4а, 16). 

Га, зат се 16 1еиге @е се дегшег 1. 4а зе 915 псие раг ипе этапе ргооп4еиг 4е5 

зотоез роиг Газёгасааз, дат 3016 збратбез раг ипе заШе р!а$ ргобштеще её тошз Лагое; 

1а, ша]6ое 1щегпе езё шо1из авуеоррбе. Ба, гасе йе Вбщалге езф @1у1з6е еп аеих рагйез оп 

Ралёёчеиге езё ри; рее дие спел В1зот (а), 1а розёётетте (с) езё атгоп@1е её зёрагбе 4е 

1а, ргешуёге раг ипе ехсауайоп раз ]Лагое. и тезе, П ше зешЫе да’ип сойр @’ое! }её6 зат 

]ез 4еих @еззшз поштёз абтопётега сез @1Й6гепсез. №3 деих Ма 4е Тгазро] ргёзеет® 

1ез зит4асез атНеша1тез соггезропаанез а сеПез а’Есоззе (в©. 16а). №1 уоуопз дпе ]ез са- 

тасёёгез $1е1а]6з; ройг (Йа зе сопзегуеп® апз ]ез шёшез 0$ 4ез апииаах раз ао65, зай! аде 

сез 05 Че\1еппет р1п$ шазз1; её с’е5ё отасе & сез сагасёёгез да’ езё раз асПе де а41зйп 

опег сеё оз слех [ез 4епх Югшез — Бз0т 1р7зсиз её ВБоз ргипадетиз, да’ п’езё ропг 

дие]4ез алгез 1011$ сагае&ёг1зИдиез, р. ех. Витегиз, шеёафатзиз е{с. 

№15 ауопз епсоге ипе раг@е шЁётеите де ИБла 4е Т1газро], ди! @’аргёз зе; сагасёё- 

тез рецё 6 те 2551 таррогё6 А сейе тгше, ша А пп ш@у14а раз аб, ди1 сопзегуа 1ез 

тётез 4пиептз10пз еле Беалсопр раз гобизе, раз 6рал5. 

Азгада!и$. Рагш ]ез оззетенвз 4е 1а, соП. Зауепеом }е у01з ип азфгаса]и$ фгопуб амес 

1ез 4елёз & Аопоуа, сога, цие е сго1з ропуо!г гаррогёег ам Воз руитдетлиз (Р1. УШ, В©. 8), 

еп 1е сошрагапё ауес се @и $уре 4е Тепа (Р1. УП, #е. 6, ба), 9и01и’Йз пе зо1ет 

раз рЁ1з @п шёше рошь, 1е пбфге &{апё раз шеПиб а Рех{меиг. Сеё 03 решё @ ге сагасйв- 

1156 сошше &{апё р№з шаззШ, сотратайуетете & сепи 4е В150п. Ва сг@е атисшалге т- 

1) Моше рпофостарЫе езё рёзе ип реш шошз 4и?А 1/3 ог. п., сеЙе а’Есоззе =1/., се ди! 1е Ра ратайге р1аз 

этапа. 



Гиз ЭИиморомтЕ$ РОЗТТЕВИТАТВЕЗ ОЕ ТА ВоззтЕ., 79 

{егпе езё раз Лагое, езрасе епёге 1ез 4еих сг@ез езё раз 6&го16 её раз рго#опа, Гехеауа- 

бош шЁчеиге ропг 1е пауешахе шотз шатдив. Мофге всвапПоп езё раз огапа аще сел 

4е Тепа, Ца 9.5 сш. @е Вахщеиг зиг 1е с046 ехбегие, её 7.8 сш. зиг ’пщегпе. Гагоеиг ди 

Бог зирёмепг её @е Гли6меиг езё 4е 7 см.; 1е с06 розёётенг езё р!аз Латое Чаиз зп 

агасшаоп ауес 1е са]сапеит. 

Ге сасапеит дие }е Ясите (Р1. УШ, Ве. 7, Та) аррагйепё аа Мизёе сбо1оз1ие 

4е Мозсои её а 646 фтопуё далз 1е сопу. 4е Мозсоп. 

П ез 1015 4е 17 сш. заг 301 с646 ехбегпе, се ди! пе зиграззе раз се и В1з0п #0381. 

Рог 1а сотрага1оп ауее сей ди ВБоз руитдетиз поцз п’ауопз дие 1е дез Чи зацеейе 

4е Во] апиз`рг1з @е с046 самеве, саг се 4и с0фё аго№, да’оп у0 зиг_ ша рвоюстарше 

е36 5616 еп 015. Га, Яопге оппёе раг Мог4тапп 106. сей. Р1. ХП, Ве. 1, 2 е5ё 4е Ъеал- 

сопр раз стапаез @пиепзтонз. Се 41 ше #16 гаррогёег сеё оз раё06 & сеще югше ап’ам 

В150п, с’езё за асейе роиг Газгасааз раз 6]ато1е её за сейе шЁётепге ропг 1е Бога 4е 

сиро190-пах1еалте раз атгоп@1, сошбоигое; сфех В!1з0п еПе езё ргезаие агоце. Те 401$ 

ахоцег ие се п’е5ё раз ахес ипе отале сопу1сНол дие ]е гаррогёе сеф 0$ & сейе езрёсе. 

(пе]4иез алёгез сасапеит @е поёте соПесНоп репуепё 6ге алзз1 гаррогёёз ауес раз ой 

1013 4е зйгеёё 5, Гипе оп & Галге 4е 4епх югтез еп дезйот. 

(?е56 епсоге ип иеасатриз ди стамег де Т1газро] (Р1. УТ, Ве. 12) дае ]е гарроге 

& сейе езрёсе. П зе 415Япсие аллзз1 е сел 4е В1зоп раг за Ююгше раз гоБазфе её зигфопв 

раг зез стёфез заШалйез еф &аго1ез зиг за ‘зитасе агисШаше шЕбтеиге. СВех В150п сез 

стёез 016 раз шшсез её 1а рагНе шЕтепге 4е 10$ е5ё раз 6тойе. Га зигасе зарёмеиге 

де 1?0$ езё Гагое ае 9.5 сш., за 1опеиеиг $04е езё 4е 27 ст. Сез 4пиепз101$ 501% ип рей 

шо1пагез 4е сеПез ди шеасатриз 4’Есоззе, ой 1 ез 1015 4е 28 ст., а ]атсеиг ди Бога зарб- 

пепг е5$ де 8 ст., де Ги мег 9 сш., заг 1е ропгвоиг ди шШей 14 сш.; се ди! соте!4е 

ауес 1е фуре 4е Тепа её зиграззе еп 1опецепг се @и В1з0п. №е Бога @еуё ди1 звраге 1е5 

деих №сейез атИсшалтез зирётеигез езё 10пс 4е 4 сш.; сверх В150п 13 п’ез$ дие 4е 3 см. 

Палз 1а соПесйоп 4е Каха поиз ауопз 1ез3 0$ 4и сатре: тадиит, ‘ипсёфротте, зсарйоз- 

‚ аеит, ипате, уаз ютте дле, ’ВёзИе 4е гаррогёег ауес аззигалсе аа В150т р72сиз ро 

ф’ап Воз ргтипдендиз. П апйгал рог се]а 1ез сотшратег ауес 1ез шёшез 03 4ез 4еих бурез, 

се пе ]е п’ал раз ра Кате. №ез Фасебез шЁёчеигез де ’ипсШогше её @е таспит сошеет 

р!аз ауес 1ез зитасез агйстатез Чи тефасагриз 4е Воз ргипденбиз бат р!аз 1атсез. Ше 

зсарво1Чепт е% 1е ипате оп аррагвепи 5, ип апипа] раз отапа дце 1ез 4еих оз ргбоббеттет 

потт6з; 15 з’а4орйетё аих асейез атисшалгез шё1еигез 4и тайаз 4е Т/газро]. Те гар- 

рогёе 1ез стапйез оз де шешЪгез, {гоцуёз & Тлгазро! & се сепге ахес ВёзНа&ют & сашзе 4е 

1епг теззет]апсе шсошр!е амес 1ез пётез 0з Чи заиееще фуре; шалз 1а 1гепсе ауес 

сеих 4е В1з0оп-ше рагалф &ге епсоге р1аз отапае. 

Т’азепсе 4и стапе 4е Воз ргйитидетиз ратпи 1ез гезбез ЁоззИез @е Тигазро её 1а, ргё- 

зепсе 4е се 4е В1зоп @1теп Чи стапе фуре аистешет{ епсоте сейе ВёзНа® от. Репё-@ ге 

сез 0$ 01-3 аррагёепи аих Ёогтез, 4алз 1ездаеПез 1ез сагасёёгез 4е сез 4еих сепгез пе зе 
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301 раз еисоге шапйез 6; пеЙешеш. Артгёв ауог ай Ла аббегитайоп 4ез оз Ю53Пез аба- 

с163, поцз 4еуопз ауоцег 1а аси 6 ди’оп 6ргопуе репаалё се фгамай; поиз ропуопз пёте 

сопзбафег че дие]иез ип$ 4ез 0$, раг ех. дие]диез са]сапеит пе $01 гаррогёбз чае ргоу1- 

зотетеиё аа 03 у’йнщетиз, 1е; @6гепсез п’6ёалё раз фоц]оигз пеёз рошг 1ез @1зЯпвиег 

де сеих 4е В150п. 

51 4ие]4и’ап фгопуегал 1е пошфге 4е тез фа еамх отап@ сотрагамуетет а фехё, 

]е @1талз до’аа сопбгалте И Галага ]е домег роиг 6@алгег ]ез сотраталзот$, роиг 1епайег 

{ощез 1ез ФасеМез сие]диез реп тодлйбез, роиг ФасИцег ипе рагеШе 6фа4е. 

Пуа че сВозе 1лёбгеззаще & зопИепег, с’езё дие 1а, а 6тепсе еште ]ез 1уегзез раг- 

без 4и заа@еще 4ез Воу19ае Апишие ауес Расе 560]0514ие, еп рагфапё сегфе @’апе 6родие 

а6фегииёе. Алтя1, 3’П езё ЁасПе 4е @1зтеиег ип пошфге гезёгети 4е отап4 оз 4е Воз риуит- 

деплиз Че сепх ди В50т рузсиз, И езё Ъеамсопр раз АаЁйсПе 4е те 1а шёте спозе ропг 

1ез 03 ди Вз0т еигореиз её и Воз Фаитиз. Реш-&те се!а, аёрета-П 4е Га запуасе ае 

фотшез 10551ез ат з’а@орфалетф сВасипе А оп шШеи, её 4е ’6баф дотезицие 4ез у1уал5 4016 

1ез сопаотз де уе з0пф раз зеш а ез. Еа1ф 1п46теззате & зепаег епсоге, с’ез6 ’азепсе 

4е гезфез юззез би Воз руинидетиз еп Атёгаие её |’афопапсе 4е @1уетзез уат166з 4е 

В150п РоззПе, агт1уапв рзда’амх оттез у1уаи{ез. 

Еп АЙчдие — @алз Г. 419674 оп 4гопуе 1ез гезёез Че сейме югше @апз 1ез @6рб5 4’асе 

а ген, зе1оп Мг. Тотаз'). П 4оппе 1е пош 4е Воз рийндетлиз уаг. ташгйатясив 5 пте 

Гогте д’ сопзёге сотше ргоуепаиё ез 96р0{з фегйалтез зарётеитз еф топубе ауес 1ез 

гезвез ди Вибаиз апйдииз Опт.; её |е пот 4е Воз руитадетиз Во]. А ипе Фотте дизегпайге. 

Тез @еих уат16ёёз 3016 раб @13Нтеибез раг 1ез @1уегз о1зетеп{з дапз 1езле]$ $ оп 616 

{топубез, де раг 1ез сагасфегез апафолаиез. Сез гезбез 301% г6ртёзепёёз раг @6Ъ11з 4ез сгапез 

еф (ез азбгаса]ез ие Ясите Галщепг. Ге 46рт1з 1е плеих сопзегуё и стапе (1. с. Р1. Ш, 65, 

(—2), попз регшеф А 1е сопз6гег сошше 1епйдие ауес Воз руйтдетиз @’Епгоре. Га, 

сопуехИ 6 аи Бог@ осс1ра] её 1а @тесвоп 4е согпез тёропдетё ратаЦешетф ам Чеззт 4’О- 

\уеп (Машш. Вгаз #е. 208). Ге стапе ае 1а йе. 0—1 роззё4е зоп Бога зарёмеиг @той, 

сотте аз поз ехешр]а1гез Виззез. А. Роше] а 4оппб6 еп 18942) 1а 4езетриоп 4е депх 

езрёсез @ез Воепв 4’А1е бе, 40пё ипе РВо5 орз опотиз «ралззатё & тесшопз» пе зе 413@п- 

се е Воз руйтдетиз чае раг зез согпез @гё$ сопгобез еп ауапф. Гез амёгез сагасёёгев 

базбиси в $016 реп тшагаа6з её регтейтгатее & 1аепйег сез аеих езрёсез. Ше Бот #ошо- 

осстрИа1 езф еп Попе атойе се ди1 соггезроп4 ауес сет де поёге стапе 4е Казап, адпз1 дие 

1а, юге 4ез отб\ез её 1ез 4гопз отрИатез. А. Роше] @оппе опёге 1ез сгамез ип стап@ 

пошфге де БеШез Яоигез 4е @1уегзез рат@ез 4е здаеве, ди! зегоп фгёз ргёслецзез ропг 1& 

сотрагалзот. Боз афегасиз Бапз. ргёзеще ипе уат1666 раз 6101ет6е, ди1 пе реб раз 6 ге 

сошратёе ахес поз огтез епгорбеппез. 

1 РВ. ТВошаз. Воу!6з ЮюззШез 4е ГА]еёме. 1882. 2) А. Роше]. Мопостарые ра]бопёо]ос1аще. 1894. 

Р1. ТП. ВУ 
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№15 уоуотз @’аргёз сез Чоппбез дие ВБоз руитдетиз а еп рТазеигз тергёзепбат 8 гар- 

ргосвёз @апз 1е Мога 4е ГАйлате. Г’ехлзбепсе 4е В1зоп ЮззЦе п’а раз 646 ат У а, 

ргёзепф еп АЙз1ате. 

пап апх Югшез Воушез ае ’Азе, 4ез З1уаШ кз НШз, 46егИз раг Еа]сопег её Сай Ку 

её В. ГудеЕКег') попз п’у фгопуопз раз 4е огшез 14епаиез ауес 1ез пбфгез, се ий езё 016 

пафиге], сез гогтез 64ап& 4е Беаасопр раз апе1еппез. Ма1з оп уоцагай у спегсвег дие]диез 

Ёоттез гарргосВ6ез, апсезга]ез ройг а1151 @те. 

Воз рааетойсиз К а]с. амес зоп шизеал {гёз 67016 её зез согиез таззуез её ргездие 

@тотез (1. с. Р1. 22), рагаф 6те фгёз 61016 де Воз руутадетив. Тапа1з дае Воз потабсиз 

(шёше р!апсве Ка1с. её Р1. ХТ ГудеККег) ропггай& & ге сопз@6гб сошше аМасвё овпёН- 

аететф ахес Воз ргимдетиз 4’Епгоре, дио19а’ у а дие]дие @1гепсе: 1ез огр\ез 

3016 рз @]01епёез @е сотпез её 1а сопуехиё 4е 1а сг@е Ёопфо-осстрИае езё Беаясопр рав 

ртопопсве. Тлез гезфез @е сейфе езрёсе опё 646 {гоцу6з"Чатз ГВог17оп 4е Мегрч@4а её @апз 

Рапс1еп”" аут 4е Зишша её 4е 1а т!у1ёге Регипсалеа (Гуа. р. 15—102 1. еН.). Зов 

теззет апсе ауес Воз утиндетиз а, 66 та1дибе рат Е з]сопег. 

Разептз албгез езрёсез 4ез Воу19ае дие Ясите Мг. ет 301 Беапеоир раз 

61012165 @е 1а югше еигорбеппе. 

папе ал ВБ50т зющепзз Е ас. 1а зее езрёсе @е се сепге & БлуаЙЕ (Гуа. Р1. ХУ, 

ХУП), де Мг. ГудеККег р]асе еше 1е угал Вёзоп её 1е Раерйадиз \уатф, П ргёзеще 

ип сагасёёге ратЫсиПег 4ез оз отамх, 91 отшепё сотше ипе рапе етте 1ез3 сотпез (Р]. 

ХУП, Во. 1; 1. с№. ГудекЕет). Се сагасёёте 1е @1з3@пеие @ез В150п$ соппиз, 053Шез её 

У1уали 8. | 
Фе п’елтегал раз 1с1 4апз 1ез @6{фаз @ез сатасёёгез 4е фотфез сез югшез; еПез опё 66 

@6стКез раг Мг. Т.удеЕКег, 411 а ехрозё зез роб; 4е упе зиг ]епг п1отайоп её зиг епт 

шо@1саоп ауес 1ез фетрз 26010514иез, дие поиз пе ропуотз раз 41зещег роиг 1е шошепф. 

Те уопага1з роигбатё ехртиег ]е тесте зиг 1е реп 4е Чезсг!риопз @ез оззететз де югтез 

Воушез 4ез 51уаПКз НИ, 401 регтеЙтгалетё ппе 6и4е раз арртооп@те е сез югшез = 

шетеззалфез. 

Фе уепз де гарреег дие М. Г.удекКег сопз1ёге Вз0т 51513 сотше Ююгше ди’оп 

роиггал® р]асег еше ВБизо® у1уатё её Раерйадиз у1уапф. Ле 4015 ш’атг@ег зиг се Чегшег, 

сошше пп сепге 4’ап 6гёф 4006 ратасиег. 

Т’аппёе дегиёге (шал 1904) раз гепсопёге бапз 1е Мизёе Хоо1оо1аме @е ’Асайбие 

4ез Зслепсез & 56.-Рёегзопго, ой ]’а1 61416 1ез гезбез 4е Воз руйнядещиз, ип стапе @’ип 

Воу1ае у1уалф ди! п?а, гаррё раг за теззет ]апсе ауес 1е сгАпе 4е зе 4егшет: 1е5 шёшез 

@1тепз!оп5, 1а шёше @тесйоп 4е согпез, 1а тёше югше ди гоп! Еп [зап Р6йдиеве аба- 

спёе 2, се стапе (№ 3210) ]’а1 аррг1з д’ а аррагёепи ап УаЕ запуасе её ди’ а 646 арротё6 

раг {еп Рг2еуа]зКу еп 1884 4е Теф, ди1 а пзег! сейе Ююгше зоиз 1е пош 4’ипе поп- 

1) Ез1еолег. Ра]аеопё. Метотз. Каппа АпНаца. В. ГудекКег — Сгаша, оЁ гипуталз, Ра]. Тл@а. 1880. 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 11 
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уеЙе езрёсе Раерйадиз тив. Сет4ез, дие ]’ал еи отапа епуе 4е {те ипе сошрагалвой 4е 

Цеих сгАпез в зе а ез, Ф’ал(ат раз дие ]ез аафгез сгапез арратепал ащ551 ай вепге 

Раерйадиз, п’ауалет раз сейе гезвет алсе ауес Воз руитдетиз, её зе @зйпеиален 4и 

№ 3210. Маз ра! аррг1з дие 1е стёпе еп диезНоп улет 4’6 ге 6116 её сошрагё ахес 1а 

Гогте #033Пе раг Мг. Угои ]еузКу (у6ё6гшалге 4е Кахам), её’ 4и ше сомещег 4е пе 

|] ’ехалишег да’еп обибга]. Мбаллиоз сейе огше п’а феПешеп& 1п46геззбе дие ?ал Часйё 4е 

геспеййг 1а, 1 6габиге зиг еПе, её с’езё а]отз (ие }]’а1 аррг18 Че ]азда’амл 4егшег фетрз 1е 

УаК запуасе п’а раз 616 6116. Ргхеуа]зКу 941 а юпа6 роиг и ГРезрёсе ифиз — (шие) 

п’еп АЙ дае дие]диез пло; еп {егтез зш1уал65 '); «диоде 1е Уай заиоаде пе 5е @1з@пече 

4е УаЁ аотезНдие чае раг 4ез сатасфёгев 200]0о1щез сотратайуететь рей шатаиёз, па1$ 

ргепатф еп сопз1@6га&1 оп бое 1а, зошше 4е сез сагасёёгез ]е бгопуе, аи’ решё &те зврагё 

до Раерйадиз дгитиетз Ра]. еп ипе попуеПе езрбсе Р. жиз». Раз 1ю1 Ралиеиг ехргиие 

|146е дие 1е УаК заауасе езё апеёге 4е УаК Чотезйдие. 

Еп ап®юшие 4е 1а, пёте аппёе (1904) пойз ауопз геси Гопугасе 4е Мг. ГесЪе?) ди 

4оппе ипе езсттрйот сотрагайуе фгёз пибгеззалёе 4ез сгапез де УаКз, ассотрасибе @ез 

деззшз её 4е пошфгеих шезигетепйз. №е стае № 3210 4е ГАсаавиие у ез6 аз81 а6сги 

(1е еззш п’е56 раз 4оплб). 

Г’алцеиг з1епае @ез #2165 4тёз шёёгеззатйз сопсегипаиф 1е$ тойб1Исаяюн$ 4е сталез дапз 

1ез @уегз Асез ае Гапита], её ш41дие 1а, геззет асе 4ез ]еипез стапез ди Раерйадиз тиви 

Ргреу. амес 1ез сгапез адиЦез и Раерйадиз дгиличепз РаП. П сопз1аёге се дегиетг сотте 

теепи 4алз зоп аву@орретеш рахг 1а, дотез@аса тот: «@азз @е Потезисайоп @1е АпзоИаиие 

4ез Уак-Бевае]$ амЁ етег опбосепейзсв Напегеп Ем 1скеапоззви{е э1зег6 паб; 4а33 а150 

ег а]; Наязиег серЯес{е УаК 11666 шефт @1е Оегепегите 4ег уП4еп, ш ип Иеагет 

Катшре итз Дазеш збевепбеп Эбалттш етге1св (1. с. р. 19). Вайшеуег а рта! се 

бфаф 4ез сВозез запз соппайте 1е стапе 4и УаЕ заауаее (@езсшсе 4ез Ве). Р/аз 1011 

М. Гесве ш@14пе ппе геззеш ]алсе гаррале еште ип сгапе 4’ипе ]еппе етеПе 4и Раерйадиз 

7иифиз © ип алёге ди тёше &се аи Бо$ $аиигиз; 1ез аеих зе {гопуашё 4ап$ 1е шизбе 200]0- 

2191е 4е ГАса@6пие 4ез Белепсез А 56.-Реегзбоиге. Ма1з паШе рагё Гамеиг п’т0@1апе раз 

1а геззеталсе, 41 т’а {ап Н’аррёе, етиге 1е сгапе № 3210 её сепа 4е Воз рутидетли8 

аз 1е шёте Мизбе. | 
Тез албеигз апе1епз опё гарргосвё 1е УаЕ Чотезйате {ап60ё ауес 1е Ви#е (РаПаз)› 

{2006 ауес 1е В1зоп (Но %50п), 6ал160% ауес 1е ВопеЁ тиздиё (бтау); Вайтеуег еп адтеф- 

{ал 1а геззетапсе епиге 1е УаК её 1е В1з0п (зирегйсеПе, зе]оп Гащбеиг) 1е сопз1@ёгал 1е 

раз гарргоеВё ауес Боз зоп4олсиз. П ше зет Ме аще, зап епёгег ап 1ез сотшрагалзопз 

Ч6{аШ6ез, оп роиггай з1епаег ипе геззет апсе 4е Уак Чошезйдие ауес В1зоп её ае Уак 

запуасе ауес Боз {аигиз Чапз 1е ]еппе асе, её ахес Воз ртипядетдиз аапз Гасе адиЦе. Сот- 

1) Ргдеуа1з Ку. Тго151@те уоуасе аапз ’Азе сешга]е. 2) ГесВе. Зуеп Нед. Заепййс Везш $ оЁ а ]оптпеу 

1893, р. 190. ш Сепга] Аза 1899—1902. /о0]ос1е Не. 83—16. 1904, 
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рагех поёге В1зоп Р1. УТ, Е. 2 амес 1а о. 12 4е Мг. Гесве её пофге Р1. УШ, Е, 1, 3 амее 

1ез Яоигез 10 её 13 4е Мг. Песве. Маз, семез, И апагай Гате ппе биде а6аШве 

рог арргоЮпа1г сейфе длез@ оп, се дие ]е пе ри1з Ёае А се шошепв ропг 1ез шой де }’а1 

96]% ш@19и6з (тала 4е Мг. Угоп]еузКу зиг 1е шёше зи]еф ахес 1ез тпётез тшайёглалх). 

пап ап зацеефе аи УаК запуасе, 400% а, сотраталзот А6бал бе п’а, раз 646 ие, шайз 400 

ипе феШе рпофюстарше а 66 аоппёе раг Мг. Гесве (Ро$ д’итиетз |егоз 1. сё. Р1. Ш) 

| ета {63 шб6геззале 4е 1е сошрагег ауес 1е здие]еще ди Воз руйтдетиз Во}. (пойге 

Р1. УП её УМ шое Р|. ХИ). 

Ге собоиг 4е 1а со]оппе уегёёбгае, 12, Хогте 4и стапе, 1е5 гаррогз 4е @1уегзез раг@ез 

де шешЬгез — 106 се]а, зеш Ме со1пс1ет. Гла, 1 тепсе зе #а16 зепг давз Гёралззеиг её 1а 

@тес@оп 4е сбфез, ГоЙестапе её 1ез @егиёгез рВа]апсез, дит з016 Беамсоир раз атгоп@1ез 

@апз 1а ютше 4е Те. 

_ Та еп 1а роззШиё ае сотпрагег 1ез оз ди зда@ейе @’ип ]еппе ш@йу1ди 4е сеще 

Когще, зе $гопуале & |’Асайёие 4ез зслепеез & 5%.-РефегзБоиге, уепалё а331 ае Т1еф, амес 

сепх ди Воз рутадетиз а’Есоззе её ]е 4013 сопзбабег ипе стапбе геззет алсе, ргепал 

еп сопзбгай1от 1а, @16тепсе 4’Асе. Сегез П Ёап@галф 1ез сотшратег еп 4642$ её еп @оппег 

1ез Ноитез роиг бтоштег себе геззет]апсе, талз ]е 4015 аепате аррал1 оп 4е опугасе 

де Мг. Угоп ]ТеузКу, 41 езё фапё дпе ]е заспе 46] 4 4егитё её еп уде 4е ра ЪИса@оп *). Те1 

]е уоцагаз ш’аттёег зиг ип №1 31126 раг Мг. ГесВе, ди! сопсегие ’шНиепсе ае ]а 

Чотезисай1опт зиг Гаггёё аи 46у@]еррешеп 4е сгале (рагНе гоп е) свел 1е УаК аотезйдие 

её 1е 46уе]орретеп& ргостезз!! (зе1оп Галщеиг) 4е сейе рагйе свех 1е УаК залуасе. Еп а4- 

шефа сеё 642$ @е спозез, соттетё ехрПаиега1{-оп 1а Ююгте ар]айе 4и оп спех Воз 

Фаитиз Че (сегфалпетеп дотезйдие) 41 роззё4е ал531 @апз 1е ]еппе асе ип Ё'оп% раз 

Бош6, се дие ш414ие Мг. ГесВе еп сотрагалё 4епх ]еипез сгапез: да Уак замуасе её ди 

Воз 3аитиз? Ое Ралте сб+6 1е оп БошЪё @е В1зоп, зе тарргосвап 4е сепы ди УаЕ 4оте- 

ЗНале арратйет® &, ’аппа] поп дотезйдте. П рагал6 де сейе @Шгепсе 4ез сгапез езё @е 

А, @’аигез сапзез, ди’ зегалв пёёгеззаие @е сВегспег еп виа сотрагауетен сез той1- 

1) А се шошепф, Ропугасе ае Мг. Утоп 1еузКу а 

рати: «Воз ртииздетиз Во]. её зез апсётев у1уалбз». 

(Аппи. би Мизёе 7001. Аса4. Зе. 58-РеетзБоцго. 1906. 
Елп гиззе). Те ри1з сопзбабег 4?артёз сеф опугасе, дие 1ез 

146ез дпе }’а1 ехргипёез зит 1а, сгапе теззет]апсе еше 

1е стае @е Воз ргитлдетиз Во}. её се 4е Рйаерйа- 

диз тидиз Рг., Ф’аргёз Риаргезз1оп 41’18 т’опф Фафе, зе 

301$ ашита ]етеп лизий6ез раг ипе ёаде {хёз аёёалП6е 

Ч0?А 1216 Ралцеиг её раг 4ез поттеих шезигетепз сош- 

ратаЁз 4е сез сгАпез. Себе ёфа4е а, реги & Мг. Угоп- 

Ъ]еузКу & агуег & 1а сопе 3101 заг ]а ратепёё шЯше 

се сез Чепх Фогшев, её А сопз1А6гег шпёше 1а, огше ФоззИе 
сошше апсёге пп 01аф Че 1а Ротше у!уалце, 41 езё еп 

уо1е @е @1зрал1оп. Те тарргосвешет 4е Раерйадиз 

дтиттиетз эмес В1зоп дие 1 19 @?аргёз 1а ютте 4ез 

стапез, %гопуе алзз1 ?арри! апз Г64е @е Мг. Угоп- 

Ъ1еузКу. П ше рагалё ропхфалё де 1е аёзг ае Ралцецг 

4е ге]ефег В05 уубтидетлиз @ез апсё тез ае Во0$ Фиигиз 

е3$ ип реи ргёшайитё. Га огап4е @1уетзё 4е 1а огше 

ез стапез @алз 1ез @1уегзез гасез ап Б6фай абтопте, 

рог 24131 @те, Г@азисйе 4е сез Фогшез, 1епг сарасйе 4е 

зе шой1йег {асПешепф, еп сат4ал еп шёше фетрз 1еит 

сатасёёге ргшетрайе, се! Чип лгал Воз. П ше рагай 

раз угалзет а ]е, еп поиз Базатё зиг 1ез пошфгеивез 

тесБегсВез 4ез зауалёз ргёсёдепёз, $е]з дие Ва шеуек, 

’адтейте Воз ртитидеттз сошше апсёте 4ез @1уегзез 

гасез дез Таагтае её 4е сопз!ёгег Раерйадиз тииз Рг. 

соштше ё6апё 211331 зоп дезсепдалв 41гес&, амес сейе @18е- 

тепсе дие се аегиег а за пцеих сопзегуег за теззешЪ- 

1апсе ауес зоп апсёте (1906. 11 Зерцешьге). 

11* 
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Веайлотз ерииз 1е ]еипе Аое @и В0з р’анйдетиз, баигиз её 4е Уак Фиат ©0646 её 4е Вот 

утуане её ГоззПе ае 1’алёге. МаШеигеизетепе сез тафёаах поз талдиепе епсоге её поц8 

пе роцуопз сопз1@6гег поз теспегсвез 4’апоига’№ дие сошше рг@Шттайгез, ди! зегуйтгопе 

е тайбмаих апх ра1бопо1оеиез Рабигез & ип пошел раз Фауогае рог 4ез а6исйопз 

р!аз ргбслзез 4ез отал@$ 1015 4е 1а Мабиате. 

Те у1етз @е тесеуог Гопугасе 4е Мг. Пг. 7. Оо] е1сй 1) заг 1а сифите 4ез Воу1@6в. 

Ел у гепсопгал 1ез 4еззтз ез сгалез 4и В0з у’йтидетиз ]е те 51$ позе & 1е Иге. Га отапде 

ратые Че сеф опугасе езё сопзасгве аих 4оппвез р1зёот1цез зиг сез Ююгшез, еп ратбалб 4е’ 

сеПез @е 1а, Ве. Р!аз 10 Галцеиг гесопгё апх @опибез ехрозёез рат Вайтеует, Аге- 

пап@ег, ТевегзКу, Омеп её агмуе & Па сопс]аз1оп зиг Гех15белсе 4е еих уат1@ёз Це 

Воз утитдеплиз, уаг. зи 1а, раз апаеппе, ропг 1адиеЛе 1 4олпе 1е сгале, Ве. 45, 4е Вдше, 

её 1а у2т166 пог@ — раз деппе, Йо... 47, 4е ’Апзеегге. Мойге Роз игиз отезйдие 

рагаё @те а Галмеиг соште буре @6оёлёг6, ий езё раз гарргосВё 4е 1а, уат16ё зи4. Те пе 

ризз Айзсиёег сез диезйоп$ ле 4е тайбёгамх 0366010214иез 4алз ша @15роз оп, таз 

рагалф дие 1ез Чоппёез ехрозбез раг Агепапаег, юпаёез зиг Г6ёи4е 4е Ъё&аЙ 4и Мога 4е 

ГЕигоре, ассотрастёе 4’6а@с сотпрагаяуе 4е !огтез райвошо]ос1иез &]аголгопё 4е Ъеал- 

сопр 1ез соппалззалсез заг 1ез гаррогёз обибйаиез 4ез Воу1@65. 

Воз$ Фаоваив 1№0551Щ$. 

(иалё 2, сейфе Югте, (1 пе рей раз &ге Ёгапсветете а6егиииеёе раг @ез сатасбётгез 

зресацез ропг 1а 415Япеиег ап Во $аитгиз у1уатф, её 40% 1ез гезфез зе фгоцуепф @алз ]е$ 

46р04; розМегИагез, зоп пош а 646 ассер6 раг дие1диез ра]вопфо10сиез ргае1ра]етеп® ропг 

1ез гезбев {гопу6з апз @ез абевеёз 4е силзше (КуоккептоеНиеет). 

Раги! 1ез шайёгаих Ёоззез ие фе роззёде зе гопуе ипе соПесНоп 4е 4епёз ае Воз, 

4е Реп Восоуйсй (аррагепат & РОшуегзи6 4е 58.-Рёетзбоиго) её геспейПе рат Па, 

соште 1’ п919ие Гёйдиейе 4апз 1ез @6спе{фз 4е слзше епёте Тиройё её Сво]ор16 зиг 1а 

ргезая’Пе @е Ошёрге». Гез 4епёз 300 4631епёез сотше аррагёепат ап В150п, шалз 1еитз 

@1тепз10л$, ]еиг отше зе @15Япсиенф 4е сез егилегз еф сотпс!епф ахес се|ез ае Боз Фаигиз. 

Те 4оппе Р]. УТ, Вэ. 7 ипе рпобюстарШе 4е 1а зёле ае ста то]алгез зирёчеигез, 1е птеих 

сопзегувез, 41 регтеё & уст 4013 |ез сагасёёгез @е рШз @’6таЙ, али дие 1епг огте с6пб- 

га]е. ЕЦез опф аррагепи а ипе рее гасе, дие]дщез зибгез еп 5016 раз сгапдез. Биг пойте. 

ехешр]а1ге оп пе фгопуе раз ипе зеШе гоп4ейще зиг 1а загЁРасе тазЯсайт1се де 4епёз. Оп 

еп у0 зиг дае]диез албгез Чепёз 4е 1а, соПесЯот. Га 1опецеиг @е ста то]алгез езё 4е 

11 сш. зиг ]е с066 ехегпе. 

1) Г. Долгихъ Мнимый единорогъ. Н1збоге 4е 1а сииге 4ез Боу1а6з. 1905. Влеа. 
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Оце!4цез эибгез оззетеп(з 4и Воз иги 6гоцубз 4алз 1е5 @уегз 10са] 6; & Раф 10з- 

зе, зопуеп ауес В1з0п, 3016 рей пошЬтеих её {гор 41зрегзёз ропг ргёзещег ипе вез Ое уа- 

1еиг заепййдие; роигал 113 а6 тол тете Гапсуеппе 4е сеМе Фогте. 

А581 рей 3006 6614163 1ез гезбез 4’0%5 её @е Сарта розИегйалгез, 401 пойз ахопз 

Чае]аез шаваев. 

О\1оО5 #055115 Ва. 

Воз РаПави. Кау. 

Воз сапаНси]афаз. Е1зст. а. Уалав. › 

(еще Гогте аззех гате еп Вазяе 4’Еагоре езё раз соштите 4алз 1е пог 4е зтёче. 

Та ргепиёге аезсг!роп 4’ап стапе {гопуё ап Бога ’ОБе её ппе апёге — 4’ип сгАпе 1гопуб 

ртёз ае Вегезо\у опё 646 Иез раг РаПаз еп 1772'). 

Ел 1810 М. Охеге{зКотзКу а @6ег! епсоге ип сгапе ргоуепалф ез Богаз 4е Тапа”), 

её се п’е5ё ди’еп 1829 дие Е1зспег 4е \Ма14Ве!т а геси @ез епуготз 4е 1/0зсои, гаут 

де Эсвафо]оуо, ппе раг@е 4е стапе @’Оу1Боз Розе да’ а а6сг зоиз 1е пош ае Воз сапа- 

Исщаиз 3). 

А1. Могатапп (1. сей. Р1. ХУШ) а6сг её Всоте разеигз деп аррагепалё ам 

сгапе Яоигё раг Охеге&зКоузКу. Тер1оопКВо{ а риб6 еп 1886 ппе дезсг1ров @’ип 

стапе 4и сопу. де Регш, 4151106 ае бойсииз. Мг. АттазсвеузКу а #1 еп 1880 ипе 

соштишса оп, ай сопотёз Чез Мабига|звез & 56.-Р@егзбопго, зиг ип сгапе 4’Оу10з юззПе 

ргоуепаив де Учуше @1з1сь 4’Оутопёе, уШасе ЗргапКу“). Г’ишуегзИ6 @е Кле роззё4е 

епсоте ип сгёпе 4е 1а шёше 1оса 6, дат её рага1-П 1а Птие за соппае роиг сейе Ююгте 

ди Мга, дит у ] 130’ ргбзеп® Чалз 1ез сопёгёез 1ез раз #го1аез ае ’Атёг1аше аи Мога. 

Еп 1886 её 1887 4еих {гоцуаШез 4тёз шёбтеззалфез опф 646 Иез ргёз ае УЦеъзЕ. 

Репаалф 1а сопзгисйоп 4п свети 4е {ег оп а гейгё деих сгапез 4’Оуоз гоззЦе аз 4еих 

10са]1465 уУ015щез, её ип @е сез 4ешх сгапез а 646 @6сгй раг Мг. Бепмейег еп 18885). 

Епйп еп 1890 МГ. ]е ргоЁеззеиг АпоиёсВ1п а @6ст1ф пп стапе фгопуё аа Ъогаз де Гепа, 5). 

Фапз сеё опугасе пойз @гопуопз ипе п 1сайоп аефалПёе зиг 1ез стапез @6сгИз её зиаг 1ез 

алйтез сопзегуез Фапз 1ез Ф1уегз шизёез, се и! ше регшев 4е пе раз епёгег 4апз сез ба. 

5: 7а]още 1е1 1е5 ш@сайопз ез раг ТеВегзКу зиг разеигз сгапез {гопу6з еп БШеме 

1) РаПаз. №1 сошшешаги Асад. 5. 5. Регорой. 4) Р. АтвасВетзКу. 01зсопгз её сошрёе гепди ап 

1772. Тош. ХУШ Р|. ХУП. УТ Сопетёз дез Мафига]. & 38.-РефегвЪоиго. 1880, р. 334. 

2) ОзегебзКоузКу. Мет. Аса4. 5с. 58. -РебегзБопто. 5) @. ЗеВе4ег. Коггезропден2]а% @ег МафагЕог- 

1811. Р]. 6. зсВег-Уегепз 1888. ХХХТ. Р]. 1—4. 
3) Е1зсвег а. Уа1аве1ш. Ви. дез Мафиг. Мозсои | 6). АпопёсВ! п. 0560$ 108513. Топгпа] 4е 1а Зее- 

1829. оп 200100. 4. 1. Зос. @’Апиз 4. $е. Мафаг. Мозсоп. Р1. Т, 

14. Огусюстарше ае Мовзсоп. 1837. Р1. Ш. 1890. 
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(1. 1.) её 1ез ди@ачез Ясигез да’ 4оппе, се зега, 4ат6 дие ]е засйе, 1а, теупе сотр Фе, 

Чио1аие соцтёе 4е се фа’оп соппа& заг 1ез фгопуаез 4е сеё апита] №088Ше еп Вазяе. Ем 

Атбг1аие её еп Еигоре осс1деща]е оп соппаф ал1831 ]ез гезфез 4’Оу1фоз, тал$ Из пе 800% раз 

пошЪгеих. Те$ ргшораез шаса оз фопсвале себе диез Йоп аррат@еппеце & Ге1ду, Си- 

у1ег, В] лпуШе, Воуа РамЕ1тз, Эётасктаюп, Омеп. 

Ге стапе, гергбзепё6 раг Глел@у зоиз 1е пом @е Воотегиию саготз зе @теще 

Беаисоир 4е сеци 4’Оуоз раг за, №отше*) её пе решё те дие гарргосй6 @е се дегшег. 

Воуа РамЕ1тз°) 4оппе ипе Чезстриоп сотр е 4е сгалез ЮззЦез её абтотите ди’0О%р08 

[0383 а, ех156 Чалз 1е р1етзфосёпе ш6теиг амес 1е А/иосегоз тедаитиз, репдаль 1а, Гог- 

табоп Ча «Го\уег Вглск-еатВ» Чалз ]а уаП6е 4е 1а Тапизе (1. с. р. 26). 

Еп 6а@1апф ]ез аоппбез 4е 1а, ПИбгафаге зиг 1ез бтопузлИез 4’О%оз [0853 еп Влз- 

зе, поиз у0у0пз да’еПез фопспеп ргшс1ра]ешеве 1ез стапез, гагететф 1ез @епёз её епсоте 

р!аз гагетепв 1ез 0$ 4и зда@еще. лез феПез Яоигез @е сгапез поз 41зрепзетф @’еп Чоппег 

епсоте ипе, 41014ие поз 413роз101$ еп се тошет @’ип сгапе Меп сопзегуё ргоуепаю® ае 

ЭЮбше (рауз @е ТопгоиквалзК уетз МЕ @ц уШасе То]зфу позз) арротё6 раг Р. ОзёгожзКу 

её аррагепалё 5 ГАсаа6тие 4ез Зелепсез д, 56. РеетзБопте (№ 6489). Тез 03 4и пех 300% 

1ез зеи]5 Чи! шапацетф её 1ез Боёз 4ез согпез 5016 пп реп саззез. Тлез @пиепз1юз 4е се 

сгапе 300% & реп ргёз 1ез шётез дие сеПез и сгаше а6сг раг Мг. Апощёена (1. с1.). 

папё апх 4епбз 1ез Ясигез еп 301% рей пошгеизез. Мог4тапи (1. с. Р1. ХУШ №5) а те- 

ргои 1ез %4го1з шо]алтез @е сгапе @6стй раг ОлегефзКоузКку еп 1810, ой еПез пе 301$ 

раз пейез. Ва теуег апз з0п опугасе с]азз1де?) а гергойи еп 1866—67 1е шёте 

деззт Р1. Г, Ве. 25, се 41 ргопуе, ди’ п’ауалф раз @’алёгез еп & за 41зроз1 от. Палз 

Ропугасе сиё ае Мг. ЭсВмедег Р|. 3 1ез @еп&$ 301% аззел пе ез, тпал$ @е &гёз реёвез Аитеп- 

31018 (зиг 1а Всиге и стае). Мофте сгапе роззё4е %го1з то]алтез Фи с06 её дазмте 4е 

алите её фе сго1з ие 4е Чоппег 1а затЁасе шЕчепге и сгапе, ой оп уо сез еп{з; еп ге- 

р1асалф 1а и” @гойе зиг 1е с646 саисве оп апга 1а зё1е сотр! е, зал ]а ри, ди! тапате. 

Сгапе Р]. УТ, Вс. 8. Шез тоаме$ @е пойте стале зе 913Ипеиеп& @е сеЦез Ясигёез рат 
Могатапп зигбойв раг 1епг с046 ежегпе ой 1е р тоуеп езё раз авуе]оррё. Репё-@ те се]а, 

е3ё и А се аме 1ез 4ешз 4е Мотатапи 301% Беаяеойр раз у1еЙез, дио1аие 1ез пбфгез пе 

301епф раз 46]а ]еипез. С’езё зиг(ойф 1а 27? дит зе 41зИпеие: зиг 1е Чеззт 4е Вайтеуег 

её Могатали еПе п’а раз поп р1аз 4е рИ ифегпе шоуеп, 41 ех1зе зог поёге 4епф. Га 10п- 

опепг 4е фоте 1а з6т1е де еп езё зиг 1е Бот@ ехегпе @е 14 ст., 1а и е36 4е 2.4 ст., 0? 4е 3, 

т? ае 3.5 ет., 1епг Тагоеиг зиг 1е пШеп езё роиг 1а 20 4е 1.8 сш., 2? — 1.8 ст., 18 — 

1.5 ст. | 
Т’абзепсе 4е 1а со]оппейе @апз 1а уаПбе тоуеппе езё сагасвёзЯаие ропг се септе. 

Та, реще гопдееве 4’6тал1 ех1з{е зиг 1е$ {1015 еп. 

1) Ге1ау. Ех пс зресез оРАтезтсап ох. 1859. Р1.3—5. 3) Вайшеуег. УегзисВ е1пег пабйтИсвеп Сбезсшевфе 

2) Воуа ПамЕ!щв. Р]е1зёосепе Малата]з Ралф А. Ра- | @ез Влпаез Т. ТВей. 

1аеопё. Зос1еёу 1878. Р1. 1-У. - 
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Гез ргёто!ай“е$, 1ез 4еих 41 ех15феть, з00ё 1опеиез: 1а уу? @е 1.6 ет., 1а ри? ае 
1.7 ст.; 1а Латоейг 4е 1а р? езё 4е 1.6 ст. зиг 1е шШеи, 1е Бога ехёегпе 4е 1а и? вап 

сазв6 за, 1агоеиг пе рец @ге шезитёе. 

Те пе соппа1з раз 4е шапа ще а6егИе роиг Оу1фоз {оззПе, с’езё роигдио! ]е ше а6- 
©14е Феп 4оппег пе @е 1а соПесНоп 4е Пг. Випее 4е ГАса@в6име 4е 58.-Рёбетзропге, ой 
Пуепа разеигз. 

Га тап@ ше № 4583 Р1. УТ, во. 9.94 ргоу1еп ае Ге ае Тласвож; ее езё ип реп 

оталае сошратайуетен аи сгапе @0пё ]е у1епз 4е рал]ег, палз ]е @оппе за рвобюсгарше 

её за дезсграоп & салзе 4е за Боппе сопзегуа ол её а салзе 4е зоп о1зещепь, 41 езё 1е 

шёше дие ропг 1е5 05 @и защее ди зегоп 46ст165 аргёз 1а тапа ще. ЕПе п’езё саззёе дие 

зиг з0п 60иё апёётеиг ргёз ди тои шешоппо!г. 

Ба, 1опоцеиг езё дершз 1е Бога розбёчеиг ]азди’ал гоп де 33 см. 

Ва ам а ео, РИ о 

ое бе а а ИК е 15.05 

Патио ао ево Та ое ГОО В ие 4.5 » 

]а т, езё @е 3.5 ст., 1а т, @е 2.5 ст. 1а ру, — 2.2 ет. 

1а ру, — 1.6 сш., 18 ри, 1.2. 
) 

Сез 4ефз шЁёлепгез 501 сотр етепф аброигуиез @е соопеще пцегпе, И п’еп оп 

амсипе {гасе, се дит 1ез гарргосНе 4е сеПез 4е Спи. 51 поп; сотрагопз сез @епё$ ауес сеЦез 

4’Ох6о5 сша, попз уетгопз дие 1ез дппепз101$ 3016 & реп ргёз 1ез шётез. № оиз ауопз 

13 сш. роиг 1а зёе зарёмеиге её 14 ст. ропг ГлиЁ6епге све? Ваймтеуег (1. с. Р|. Т, 

Во. 20 её 23); шалз сез @епёз з0пф раз ]еипез дие 1ез п0ёгез; 1ез Бойз розфёмеигв 4е 1а, 

ий её 4е 1а ли? п’6{апф раз епсоге ещашёз раг Гизиге. Зиг 1а 0? её 1а жй 4е Вайшеуег 

(6> 20) поиз уоуопз 1е; р1$ 4’6та] 4апз 1ез уаП6ез п\бегиез, ди! зетЫеюф гергёзещет 1ез 

со]оппейез 4ез Воу14ё$ еп етфгуоп. №ез {гасез 4е сез рШз гезфепё зит 1ез 4епёз избез (Ва- 

{Ч теуег Яо. 21) 405603 оба её {6то1епеп ип Ч6уе]оррешепе ргостезв! сошрагауе- 

шеп апх деп 4’0%%03 [085 8, ой еПез п’еп опё апсипе фгасе. лез её; избез 4е а Ве. 21 

де Вайшеуег пе роззёдетв раз 4е гопаееще Ф’6та! ди1 ех13бе алз пофге сгёпе. №ез то- 

1адтез шЕ6чептез пе ргёзетепё уртгездие раз Че @1Ё6гепсе, п’6бапф дае раз избез её раз 

этапаез дие далз 1е ЁоззПе. 

Оште се сгапе её 1а шапа ше ]а1 {гоцу6 апз а. соПесНоп @е Пг. Випее 4е Ге 

Тласвом 1ез оззетенз зап: ип ах15, ипе сшаи1ёте уегёефтге сегу1се, пп га@!аз, 

ип Иа, разеитз шёббагзепз её тёасатрлепз, апе]диез азфгаса]ез её ]ез 05 4и сатре. Ме 

{гопуал алз ]а 1666гафаге дае 1а аезсгрИоп @е 1а 5“° уегё@ ге сегусае, Фит ш6фасаг- 

р1еп, 4’ап шёабагуеп её ае Газбгасае, Воигёз раг ТВегзКу, (1. е16. Р1. Ш, ТУ), }е фгопуе 

ие 4е абстлге 1с1 1ез алёгез оззетет{з 91 3016 еп ша, роззезз1оп. 

0$ аи заиеце. Ажз № 4570 Р1. УТ, с. 12. Сеще уегфёрге дио1дие амес 1ез 6р1рвузез 

с23363 ргёзеще ипе ютше ди1 1е 1а133е асПешепё 413Япеиег 4е фоифез 1ез уегбёргез 4ез 
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Возаае её 4ез Сегяаае. За, зи {асе зарётеиге ропг Гааз её {тез Пагое сотрагайуетен& & 

1а Палбеиг 4е 1а уег4ёге; за 1атоеиг езё 4е 11.5 ст., 1а Валбеиг @и согрз 4е 1а уегёебге 

63$ Че 7 сш. — епёте 1ез еих Бог@з @ез зитРасез атбешалгез. Га зитасе иЁбеиге езё р! 

аггоп@1е её пе ргёзее апспипе сгёёе зиг оп тШеи, сг@е ди! ех15{е сей 1ез Воу1Чае. 

Га, заг{асе агасшаге розё6меиге роиг 1а фтотзяете уегёе ге езё 1агее её тов рго- 

Гопае дие спел 1ез Воу1дае; за 1атоеит езё 4е 8 ст., за Палбеиг 6.5 см. 

Г.а, 5"° уегёёге сегулсае (№ 4233 ТевегзКу 1. с. Р1. Ш, #ю. 4, 5) её ар1айе; 1ез 

арорНузез $014 саззбез, па1$ 1ез зигасез атиещалтез 6балё сопзегубез, оп уой Шеп за, Фогте 

обпёгае ауес 1е {гои сегу1са] аа шШеиц её 1ез еих фгоцз 1а46гамх, рог 1ез узлззеаах. 1е8 

зигасез атЯси]алтез ауес 1ез 4ейх алёгез уегё@гез 301% 161 а11531 р|абез её 6Итгбез еп ]атеепг, 

ие 4апз Рахз. 

ВаФи$ го № 4566 Р]1. УТ, йе. 17 езё Шеп сопзегув; 1 езё 1опе зиг 1е шеи 4е зо 

с046 амёмеиг де 39.5 сш. За зитасе атИсшШалге зарёмеиге езё 1юпее 4е 7.5 ст.; 1агоейг 

де зоп Бой шЁ&меиг, ап 4еззиз ае Гагиси]а10т езё 4е 7 сш. Тез #асейез роиг 1е зсарВо1- 

епт её 1е Тптаге опё 1ез епопсетеп; апфётеиг её розёёмеиг 4гёз шатдиёз. №е ропгойг 

де Гоз заг зоп шШеи езё 4е 12 см. 

Т\па тапаие; |е гайтаз п’а раз 646 зоцаве зиг фоще за 1опеиеиг ауес Рита; оп убой 

зиг ]е гад; 4ез епагойз ПБгез Чапз за рагИе зирёмеиге её ш/етеиге. Г’еп®юЮпсетепй зиг 

за зиг{асе атНешалте зарётенте ропг 1а за Ше 4е ГВошегиз езё ргоопае её Тагое. 

Гез алайге оз и сагре: зсарво!Чеишт Р1. УТ, йо. 13, № 4541, шпаге #. 14 № 4542, 

шаспиш +. 16, № 4538, ппсШогше {. 15 №4540 арратНеппеп & 4еих шештез @Йгепи$, 

её а поёге геотеф ]ез 4еих ргепиегз 301 и тешбге сапсве еф & самзе 4е се]а пе репуепф. 

сопуешт а пофге гадгаз (го!). Сез рез 03 гарреПеп® сеих 4е Воз, шалз 1е апаге езё р№з 

]агое Чалз 1а рат@е п\ёегпе 4е за зитЁасе зарёмепге; ’ипсогте езё раз аЙопеё @алз за, 

ратые розёёго-зирбтеиге; 1е шаспат езё раз ара. 03 500% рт1з е отапдеиг пабигеПе, ройг 

Ёге плеих теззогИг 1епгз сагас{егез. 

ТЫа № 4569 Р|. УГ, ве. 18 ез6 саззё Чалз за рагйе зарётеиге, 4е зогёе дие 
фоще за зигасе агйсшате тапдае. Ги теите езё сотр е её ргёзете ипе зитасе 

аЙопсбе 4е 4 ст. ауес 4еих 1агоез епопсетеп; ропг 1ез 4еих заЙШез Ф’азёгаса]е, 401 301% 

зёрагёез раг ип езрасе 1агое её ар!ай, з’@]еуатё епёте 1ез ргеплегз, се д Ё ргеззепаг 

ип азбгаса]е ах заЙШез 1агоез её ип епопсетет® рей ргоюпа. 

Се Иа, ди! раг зез 4ппепз!0тз зе гарргоспе 1е раз @е сепи 4’ип стат сетЁ, реп 

@те @15Ипеиё Че се Чегшег раг зоп фот@ розего-шЁ&теиг, бопспвапф Пе с0%6 розбёчеиг ае 

Разтасае, реп заШапф, р!аз го се дит соттезропа & ппе шошаге 6спапстиге @е сеё 0$ — 

епёге 1ез аеих Бот@5. ле сгосвеё дит езё 6уе]оррё спех 1ез Во\1ае её 1ез Сегу1дае (раз 

оп по1п$) зиг Гапе розёётеиг @и ла, тапаие спер 1’0%2003. Та, сте 1опо1бидлта]е 4езсепа 

Раз аз 4е 1а тогае ае 1?о03. | 

Г’азгада!и$ № 4234 а 66 Весит раг ТепетзКу (1. с. РИ. ТУ, Ё 8, 4) её зез @йтеп- 
51018 у оф 646 4оппбез. Те ри1з адошег дие ршзепгз е сез оз уал1еп еп ппепз!опз; р. ех. 
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1е № 5059 е3ё 1012 зиг з0п е66 ехегпе 4е 6 сш. се Чат сотгезропа а сети 4е Рехетшр]ааге 4е 

ТевегзКу; её 1е № 5060 п’а де 5.2 ст., гат@ал® $013 1ез алгез сатасё@гез 4е сейе огше. 

Гез сапоп$. Ме сапоп 4е деуатё — шебасагриз № 4546, Р1. УГ, Ё. 10 зе аз поете 4е 

се Ноигё раг ТеВегзКу (1. в. Р]. ТУ. . 6) раг за р!аз сгапае 1опецейг её раг за шт- 

сеиг. 1е шаспаш её Равсгше Ясигбз её ©1465 раз Вам з’аразвете Беп зиг за загсе 

зирётеите, се ди’оп у01ё зиг 1а рвоюстарше. Га 1юпсиеиг 4е Гоз езё 4е 16.5 ст.; за, зиг- 

фасе атисшаше зарёгеиге езё 4е 5.8 ст., Ги еиге езё 4е 6 ст. (6046 розётеиг). Оп 

у016 зиг за, заг#асе розёёт1еиге 1ез етргепиез Чез аеих 401243 ]а46тапх, ди1 зе тапез{ет 

еп №ютше 4е 4епх ара ззетет{з 21101565 и сапоп, Меп у15ез зато заг ]е шеи 4е Роз. 

Сапоп роз{ёчеиг — шеёабатзиз № 4558 (Р1. УГ, Вс. 11) езё 1012 4е 16.5; П пе зиг- 

раззе раз се]и1 4е @еуапб; се дит а стоше да’ а арратепи & пп ша!у1а раз ре. 

Лапз [а Ясиге 4оппёе раг ТевегзКу (Р]. ТУ, +. 51. с.) П п’езё да’ап реп раз 10пе дие 

1е шебасагриз. Мофге веваз Шоп езё ш1шее; аапз 1е шШеи 4е Гоз И п’а дие 8 см. зпг 1е 

роигвоиг. За зиг#аее атысшалге зарётеиге езё де 3.7 ст., еЙе езё ртездие саттёе. Се оз 

_ 3’@аголе Беаисоир уегз зоп Бои шЁгеиг её роззё4е 1е1 5.5 сш. 4е ]агоепг; заг 1е шШеи 

за 1агоеиг п’езё дие 2.2 сш. Тез 4гасез 4ез 0$ 1аёбтамх 301$ 11 тошз шагаибез де зиг 1е 

ше{асатриз. Зе Волге 1с1 ]ез зитРасез розёёгеигез 4е сез аепх 03, {ап дие 1ез апёётеигез 

$016 4оппбез раг ТевегзКу, ройг те уот ]ез зитРасез 1а46га]ез ар1айез ропг 1е 4ет- 

хеше её 1е с1пашёте шебасатрез её шеёафагзез. П ше зеш Ме дае сез дие]4пез доппёез Зиг 

1ез 0$ Чи запеейе пе зегопё раз 4е {тор, уц де 1а, Ш бгайиге пе роззёае раз @е сез оз Яет- 

т6з, 41 3016 $тёз пёсеззалтез рог [а сотпрагалзот. Сет{ез, 1 зегал6 раз бёгеззаие 4е @оппег 

1ез оззететз арраг6епат ап шёше запее ве, шалз ]изди’& ргёзеп$ ]е пе соппалз раз ае ра- 

теШе топуаШе. Раз {ага ]е ропгга1з @оппег епсоге дие]диез рагез шёёгеззащез 4е запе- 

1еще, феПез дие {опбез |ез уетёЪтез сегу1са]ез её дие!иез алёгез; ашопга’Вий де 4015 ше 

сощещег 4е се де ]’а1 еп ша 91зроз! оп 7). 

Аргёз 1а Чезсг1роп её ]а сотрага1зоп 4ез отшез 6416ез 4апз_сеё опугасе, ]е уаз 

тёзитег 1а гёраги оп обосгарв1аче 4ез оттез ргше1раез. Се зегоп$ 1ез сопуегпететй; зи1- 

уапё$ ропг: 

Сетииз еитусегив. Асез |[0885. 

Фе Рег. Те Ро4д01$Е Фе Тоща Те Регт 

» Катап » Клесё » Козбгота » Тлуоше 

» энатзЕ » КПегзоп » Мозсой » @тойпо 

» Батага » Влатай » КВатКоЕ » Влалал. 

» Азёгасват » ТотзЕ » Кпегзоп 
» |’Оге] 

1) Репдап% дие сеф опугасе 64а еп уо!е де раЪсамов | {0583, ргоуепат& 4е Ре Кофеши (Мет. Ас. 5с. 5%.-Рв- 

ай еп 1а розв1Ь ие 4е Чёстге её 4е Чоппег @ез рНо'о- | фегзбошго. 1906 (Ехрё@оп ройалте гиаззе ае 1900— 

отаршез @?ип стапе её 4ез уегёёБгез сетулса]ез 4’О%ьоз | 1908. Р1. П, П1). 

Зв. Фив.-Мат, Отд, 12 
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Сегоиз Чарив.. Безо руазсиз. 

Уе Тоша Пе Регм Бе ’Оишга] К 

» КлеЁ » Торо] » Уо1оеаа 
» Кпегзоп ’» Калап » КПегзоп 

» Каха » эиигК » Уплава 

» виа $К » палата, » Уатзоме. 

» рашага » Огепойго нет 
» Кок. » Опга]8К Воз рутщетив. 

Ро1оспе » Мозсой Бе Зина гЕ 
» РоЦама » Тлуоше 
» Ке » Крегзоп 

» КпаткоЁ » ТотзкК. 

Ро]оспе 

Еп @оппаюф сейе Пзе ]е зи1з 1011 Че сготге да’еПе зо сошр1@е, с’езё А те ди’еПе 

1@191е фоп{ез 1е5 1оса]166з, ой сез отшез оп убси еп Влзые. П езф угал дие ]’ал Часвё 4е 

теспейит 1е раз роззе 4е шафёгаих её ]е сго1з ауог г6из31 еп рат@е, шалз ]е 321$ @’ам- 

{те рагб, ди’ у а епсоге ршзеигз шизбез 1осаах, дае ]е п’а1 ри у1зИег, шалз ди1 @01уеё 

тешегтег епсоге реапсоир 4е сез т1еВеззез. Еф 51 ]е пе риз ше НаЙег 4’146е 4’ауслг гбии 

{006 се 41 ех15е зиг 1ез 5616 по4ошез розбеталгез еп Виззе, ]е сго15 ауот ргёзепёб 1ез 

доппбез, дит зегу1гоп амх Нбитз бгауалПеитз @алз пойте зе1епсе, епсоге рей арргбс16е ап- 

лога’. Га отапае а1си!6 дие ]’а1 6ргоцуёе еп спегсВаюф 1]ез 4е3з18 её 1е5 ехешр]а1гез 

дапз 1ез шизбез, ропг 6{егитег дие]диез оззетеп{$, ехрПапе [е пошге 4е шез р]апсвез, ой 

оп {топуега ]ез Всигез 4ез огиез ди’оп сгой 6хе сотииез, ша1$ да’оп пе гопуе раз Язи- 

тбез, р. ех. се, С. 4арйиз её алйгез. ?ал сги ассошрИг поп Чеуот Ф’айИзег спадие а6рт15 

{03 ди! ютБай епёге шез тализ. Ог, поиз убуотз Ф’аргёз сейе Изе, дие 1а Ююгше 1а раз 

гёрапдие раглит |ез Ю035Пез еп диезйоп —- с’езё Базой рт1зсиз, дит езё та1диё дапз 15 #01- 

уегпетепз 4е 1а Визе 4’Еагоре, раз еп Э6ёче. Ше раз отап@ пошЪге 4е 4гоцуаез 

{ошЪе зиг 1а рагйе очешае 4е 1а Вазяе, се 41 решё @&тге ехрПаи6, еп рагИе, рат ]е {гауаЙ 

дез отап@з Непуез, дат у шейеп ам ] ог |ез оззетенз етеггёз Чалз 1ез 46рбёз розЦегйал- 

тез. О’аиёге рагё себе гбо1оп а 666, рещё-@ге, раз дие Пе гезе 4е 1а Влзяе Варщве раг 

себе ютше, ргезаие @1зратие ап]опта’В ит. 

Га Чегиёге ехр64 оп ро]алге гиззе @е 1900—1903, дпе }е у1епз 4е сцег поз а 

аррог6 1ез гезбез де В1з0п 4е Гехёгёте пота, дез Иез @е Кофеши её 4е 1а МопуеПе Эеме, 

се 41 6]аго\6 епсоге раз за тёрагЯйоп овостарв1дие. Ше сопуегпетете 4е Кле! рага @те 

Лазап’а ргёзеп за ПиИе ам зи4, запз сотрёег Т/газро], ой сейе огте, гергёзепиее раг 1е 

стае её дице]диез оззетепз, зе @1зЯтеие 4ез апёгез В150пз раг зез сагасёётез апаботлаиез 

её раг за роз!оп згайотар аще, вап раз апсеппе. з 

Аргёз В1з0п поз еуопз поштег Сё’физ еигусегиз, дай езё ш@иё @алз 10 оопуег- 

пешепёз, зал 1а, 5обте; 4018 5 301% [ез шётез дце ропг 1а, огше ргёсбдетще. 
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Оп п’аЙепдай раз се гёзаЦаф, себе югше п’&{апё раз я сошшипе 4ал$ 003 @6р0. 

Ее е3ё гёрапаие аи331 4апз ?Езё 4е 1а Ваззе, агтуашф ]азда’аах поз 4’Опга1. №ез алгез 

Сет 301 шотз Н6диетёз, её ]ептз 46Бт1з 3006 р!шз 150168. 

Опати аа В0з руйнденаиз зез гезбез з0пб реп пошЬгецх, её Из зопё @1зрегзёз, запз 

шатапег ппе г6о10оп раз оп шошз Пийёе, сошше поз Гауопз уй ропг Б50% её Сегоиз 

еитгусегиз (Е зё де 1а Влззе). 

№15 ауопз Беалсопр А тестейег дие 1ез {гопуаШез ип сгапа потшге 4е сез отшез 

301% асс1ещеПез, её пе @оппепт® раз @’1п1са&юоп ртёс1зе зиг 1еаг с1зетепё, зал$ 9101 И 

е5ё {тёз аШсПе @’афогаег 1а диезйоп зиг Расе сошратайЁ 4е сез №огштез. П зегал& зигбоив 

1166геззатё Че зауотг 1е гаррогё @е Воз ртитидетиз её ае Вёзоп @алз-се зепз. Оп а4тев 

оэбпегаетепв де Те ргептег е5ё раз еппе; оп пе ?’т@1дае раз Чапз 1е розМегНаге 1е раз 

апстеп (Когезё Вед, МозфасВ, рг. ех.); ропгбатф попз ауопз уй, дие дие]иез оззететз ди 

этамег 4е Т1газро! 1епг 00% раз гарргосвёз, да’А сеих 4е В1з0п. П Фалага @опе абепаге 

дае 1ез попуеПез 4гопуалШез) у1еппепё ропг поиз а14ег а ес1алтст себе длезйоп её дае] ще 

апётез епсоге, дот Гиирогбапсе п’езё раз шотаге 1). 

Ей феги!папе шоп опугасе, ]’ехргиие та ргоопае гесоппалззатсе а ГАса@ёпие Гирёб- 

г1а]е 4ез Белептсез 4е 5$.-РёетзВоиге рог |’Воппепт до’еПе п’а а\е еп раба топ #га- 

уа11 алз зез Мето!гез. 

Мозсоч. 

1905. 31 Мал. 

1) Ригапё Рапабе Чегшёге ]’а1 геси епсоге р]аз1епгз | аз себ опугасе её регшейхгоп& 4’еп те 4ез аёдис- 
р1ёсез ргёмеизез Че Фогтез ФоззИез Чез Семмаае е& ам- | 910п3 зиг 1е авуе]орретеп% 4е сез Фогшез. 1906. ОсфоЪге. 

тез, 401 ропггоп& раз баг сотр] {ег 1ез доппёез ехрозёез 
19% 

>= 
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[ле 4ез гаулах с0пз 6$ рог омутаое, о 

Г. А. АПеп. Тье Атег1сап В1з01$ Пуше ап ех@лпсё. 1876. Р] 1-ХИ. 

О. АпойбеЬ1т. Оу1оз 1053115. Лиги. 506. Ал1з 4ез Баепсез Мабог. Мозсои 1890. 

А. Апагеае. Оег ОИау1а у. Напсенуееп па Ощег-Е]5аз5 1884. (Р1. 1—1). 

М. Арагаззом. ез Оге1ззепз1Аае у1уалёз её ЁоззПез а’Еагаза. Тгауалх Мабаг. 56. Рёегз- 

Боиге 1897. Техё. АЙав. 

т. Во] апиз. Ое Ого позёгайе ешзаие Зс@ефю. Моуа Ас. Рвуз. Мей. Ас. Шеор. Саг. 1827. 

Таё. 21—24. 

Вагроф 4е Маги. Оезст1рё. 60105. ди сопу. 4е Крегзоп. 1869. 

у. Вгап 4%. Хоосеост. её ра]аеопё. Вейтасе. Уегала]. 4. К. Мшег. СбезеЙзеВай. 1867. 

Т. Вейгасе хаг Мабигоезешеме 4ез Еепз. Мёш. Ас. 56. Рёегзриге. 1871. Та{. Т— Ш. 

Вотзоп. Мётог. оззет. №0331. Р1ешоп. Меш. Веа]е Аса4. @1е Тогто. 1838. Р. 36. Р1. 

1—1. 

Атпо14 Вегтозе ал Ме\убоп. ОззШегойз сахегз оп Гале Ие. ©. Топги. у01. ХТ. 1905. 

А. Втаапег. Мойсе заг 1е сегЁ 4е 1а Сгииёе. Мёт. Бос. Мафаг. МопуеЙе Визе. 1900. 

т Е 

О. Вгаипз. Оебег Тарализспе ЧПиау. Зйпое шеге. Иейзсй. депзсв. се0]0е. Сезеевай. 

99. 1. И. 

Еш. Веуег. Уегргейипс бег Тлегогтеп ег ахкИзсВеп Вес1оп ш Ейтора. 1894. 

№. Возо1опБож. Маг. ропг 1а с60]ое1е ди соцу. де Ка]опса. 1904, сопре 37 (еп гиззе). 

эраг. Вгаз1ша. Мабёг. ропг [а аппе Ма]0со105. №02. ае 1а Оайпайе. 1897. Хастеь. Та{. 21. 

\. ВиЕапа. Вейашае ОПа\мапае. 1824. Т. Г-Х. 

Е. Соре. Ех@псё Воу1дае, СашЧае а. Ее|дае. Р1. ХХИ. Топги. Ас. Маг. Бе. 1895. 

Пеуехе 4е СпаЪт101 её Вои1Шеё. Еззал 260]. её пшёга]. зиг 1ез епу!гопз 4’]5зо1ге 1827, 

Р1. [-ХХХ. 

С№т13601. ЕоззИез ае Ваззшз 4е Ре2епо её ае МопёреШег. Апп. Бе. Маф. 1835 5. П. 

Е. СогпаПа. Мопосг. 4. уег6г6з ГоззЦез. 1° рб. Ра16опб. Гошфага1. 5борралт. 1858—71. 

Р1. ХУ—ХХУП. 

@. Сиуег. Оззететз №ю331ез. Тоше УТ. 

@. Софа]сезси. ЭП се0]05. 91 раЙеопо|. а] Воталие 1883 Мет. сео]. Тазз!. Р1. У, УТ, 

Х, Х[. 

т. Бо] э1св. Г’ашсогпе !абщеих — мнимый единорогъ. Васа 1905. Р1. 1--ХП. 

Воуа БамЕ1тз. КоззИ ВгиазВ Охеп. @.-Топгп. 1866. Воз игиз. 1867 В. 1опе1й‘опв. 
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Воу4 Оажк1тз. ВгзЬ р|е1збос. МалтаПа. Ра. Бос. 1872. Р1. [—У. 1886. Р1. 1--УП. 

Сегу1дае. 

РоП{изз. Оце!иез пофз зиг 1е бегыаше зирёмеиг 4е Гезё 4е ГАпо]ейегте. Ргосёз уетЬ. 

Вос. Воу. Маосо]. Веелаие 1896. Т. 25. 

Огарагпаюа. Н1з6. Мафог. 9. МоПазапез 4е 1а, Етапсе ах. ХШ. Р1. 

'Е1спжа19. Ое Ресогиш её Рас14еги. геНаииз 033$. М№оуа Асба Георо14. Сато]. Р1. 

51—63 18355. Т. ХУП. 

14. Маги отзсве З122е у. ГлВали. Уо]ушеп ипа РойоПеп. 1830. УПва. Та{. Ш. 

19. Оефег @е ЗёасейшетЕ. 4. пецеги Мо]аззе 4ез 3. Визз1ап@з. ВаП. Мозсой 1860. 

Е1ъсвег 4. \Уа1аве1т. ВесветсК. $. 1. оззетез фю33Иез 4е 1а Вазме. Мопу. Мёш. Бос. 

Мозсоп. 1834. Р]. 24. 

Та. № йсе заг пп 101$ зе 4. С. [2 тиз. Ви. Мозсой 1831. Р]. П. 

14. Огусюстарше 4и ©опу. ае Мозсоп. 1830. Р]. С. 

14. Мойсе заг дие!диез оззететз #05$Пез Чи сопу. де Мозсоп. Ви. Мозсой 1834. Р1. Ш. 

14. Мойсе зиг 1ез Боец №Ю35Пез ае Э1ёые. ВиП. Мозсои 1830. Р. П. 

Т. Еошбаппез. Теггализ пбосёпез 4е 1а Вопташе 1886. Р|. 25—27. 

А1. бапату. Мабёг. роаг РЫзошге 4ез фетрз дпабегпалгез. Казс. 1, П. Р1. ХХ— ХУ. 

В. баз6а191. Пегпо а@ а]сип1 КоззИ 4е1 Р1ешоне е аеПа Тозсата. Мет. Веме Асз4. 

Тогто. 1868. Тоше 24. Р]. 1. 

Р. бегуалз. Оззеш. №058. шалит{. гаррог&ёз 4’Езрасте. Бос. 2601. Егапсе 1853. Р1. 1-Ш. 

Т. бгиамег. ЕоззШе Эёасе®. амз дег Заме. \1ззепзспа. Миивей. Возшеп ип Нетсе- 

зоуше 1899. Ва. УТ, Ве. 9. 

О. б014Ёазз. Озео]ох. Вейгасе лаг Кеппиз$ уегзсшейепег Зёпсе меге 4ег Уог\еК. 

Мота Аа Геор. СагоПпа, 1821. Ва. П, Таё#. 32—43. 

НегЬ1сВ ипа Мептауг.. Вейтасе хаг Кеплбзз 053. Вшпепампа Зйзз\уаззега асег. 

пи 3й965 ев. Б1ефепфйгоеп. ТайгЪ. 4ег сео|. Ве1сВзалз6. 1875. Таё. ХУ[. 

Ногиез. Козз|е. МоП. УПепег Вескепз. АБпап те 4ег К. сео]. Ве!сВзапзва 6. Тош. И. 

ТаЁе] УП а. ХХХУИП. 

Но15$. Ош ей вупа 0{ Огохе 1889. бео]. Ебгеп. 1 ЗвосКВоНи. Ва. Х, Та. 2. 

Хау1ег Ношша1те 4е Не!. Уоуае. 4. 1ез З4еррез 4е 1а тег Сазрлетие 1845. Р1. ТУ. 

Е. Тасег. Пле ЮззПеп Запсешеге \УагИешфегоз. П. АША. Р1. ХШИЬ-— ХХ. 

Е. КоКеп. ОеБег #0ззЦе Зёиее{Шеге аз Сша. Ра]аеотё. АБпала!. 1886—1887. Ва. 3, 

Р1. 1—1. 

Капр. Вешегкипе йБег Ризев Ейтзсв-Ат4еп. Мецез авгЬ. Мега]. 1840.”Та#. ТУ. 

а. Ептзев-Атё у@еве еп Мамтоп фес]ецеф. 14. 1839. Тах. П. 

А. Киш. Пе 10озеп Уегзетегиисеп па ОЦауци у. ТешрешоЁ ъе 1 ВегПп. Иейзевг 

Пепё5сВ. сео]. безеЙзев. 1865. Ва. 17, Таё. УП. 

В. Гу4еЕКег. Стама оЁ Випуталз. Раеопё-ш@1са 380. Зег. Х, Уч. Г. 

14. Сэждаогие о штата] 1885. Р]. П. 



94 Млвтв Рлугом. 

14. М№ем Ватттат; гот ЭГуаЛКз Ра]. маса. 1884. Бег. Х, уд]. Ш. Р1. ХШ. 

\. Геспе. Заем. Вези $ оЁР а Топгпеу ш Сешга] Аза. 1899—1902. Эмеп Ней. 

Ег. Гасаз. Тре #0331 В150п оЁ М. Ашетса. Ргосеед. 0. 3. Маф. Миз. 1899. Уч]. ХХТ. Рё. 

65—84. 

(. ПеуаКоузКк!. ОЪзету. 3. 1е; фетгализ фег@балгез еф диа{егп. апз 1е5 вопу. 4е КВегзоп, 

ФЕкаегтоза» ес. Ви. Мовзсоп. 1861. 

7. Гелау. Оп Фе ех@псф зреслез оЁ Ашегсап Ох. 1852. 

Негшаип у. Меуег. ОеБег зе Везе уоп Осйзеп. №оуа Ава Геор. Саго]. 1835. Ва. 

ТХ, Та. УШ-- ХИ. | 

14. Сегоиз айсез [0383 14. 1833. Ти. ХХХИ—ХХХУИП. 

ТВ. Мо]упеих. Гатое Ногиз йедиеп у оппа ипаег стоцпа т [г'е@апа. РВи. Тгалзасв. Воу. 

5с. Гоп@оп 1809. Р1. Ш, Ё 2. 

А1. Могатапи. Ра]еопбо]ог1е Ба@гизз]атдз 1858. 

Е. Межов. Тве Е ш Фе ТВатез УаПеу. (. Лопги. Уо]. [.Х. 1903. Р1. УТ. 

Мептше. Еше Ъезопдеге Влезеютзсв-Ваззе. безеЙзсв. Мабаг. Егепп4е ха Вег!о. 1891. 

Ос. 

14. ОПау1ае Везе уоп Сио, Оу1з ип@ Балеа. Мепез Табтфисв Мега]. 1891. Ва. И, 

Р1. 1—П. 

14. ЕоззИе Эспааетезе елпег Залеа-Апоре апз ОШауции. Уезбртеиззеп. 1896. 2. А, 

М. Меитауег. Оефег Рамёта Ойилапа. Гейзев. детбзсВ. се0]. безезсВ. 1887, Та#. 27. 

М. Мепшауег п. Рап|. Оле Сопоемеп- ип Ра]а@тепзе ее Б]ауошепз. АБВ. @е0]. 

Ве1сВзалз6. 1875. Ва. УП, Та. ШАХ. 

М. Охегеф&зКоузКу. Вешатдиез зиг 1ез сгапез @п В1з0п Миздиа6. Мёт. Ас. 55.-Р&етзЪ. 

1311. Та. УТ. 

3. ОпвзоЕ, Мопостарше 4е В1зоп. 1865 (еп гиззе). 

В. Ожеп. ВгзВ 1331$ штата] ап В1газ. 1846. Р|. 

У. А. Орги&зспем п. В. Эгапз. МоПазК. Апеще аз Носразеп. 1900, 4 Таёеп. 

РаПаз. Ое Оззфиз эилае Тюзз из ее. Моут Сотшешаги Аса@. Реёгоро!. 1769. 

Тоше ХШ. Та#. ТХ—ХИП. 

14. Ое Вейаииз АпипаНит Ехойсогишт рег Азат Богеа]ет ес. Оу1из шозсвабиз. 11а. 

ПИ. Пете ку мы: 1 

Напз Ройс. Оле Сегу1еп 4ез Тагиелзепеп ОПау!а]-ТгахегЫиз ес. Раеоп-са 1892. Таё. 

24—27. 

14. Сегуиз еигусегиз. Н1Бегше Вий. 5е. Веое 1894. 

(+. Ризев. Ро]епз Ра]аеопёо]осле 1837. Таё. МУ— ХУ. 

14. ОеБег @1е Бе14еп 1053. НатзеВ-Атбеп 6ез [095 ипа С. 4арйиз |055. Мепез ЛайтЬ. 

Мтега]. 1340. Та#. ТП. 

А. Роше!. Раеопфо]0о. Мопостарв. П Сегу14ае. Воепв&-Таитгеаих. 1893—4. Техё. АЧаз. 
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СВ. ВопШег. Еба4ез райвопо]ос1диез ез епутопз 4е Мозсоц. ЛабШеиш зепизессяйахе. 

1847. Р1. 1-ТУ. 

Н. Ва Ее. Оеег юззЙе КпосНеп фе1 Эс Шапсетего. 

Вайшеуег. УегзисВ ешег пафатИ свет СезсрасВ{е дез Влшаез. 1866 —7. Тай. 1 МУ. 

14. Вейгасе 2хаг Кеппёл13з ег гоззПеп РЁегае. 1868. Та. П. 

Та. Ощегзисвипе 4. Тшетгеже а. а. Ра алиеп 4. Зев\е1я. 1860. 

14. Еаппа дег Ра ащеп. 1862. Та#. П- У. 

14. Маг. Сбезстсще а. Нагзеве. 1883—4. АЪА. Эсп\же1я.-Ра]. безеЙзевай. 

БевшегИпе. Весвегсвез зиг [ез оззетепёз Ё0з3Пез 4. Сауегиез 4е Тиёсе. 1833. Тех. 

АЯаз. - 

Эбгискшапи. Мозсвиз-Осйз пи аЙау1а]еп Е1аззк1ез у. Нашеш ап ег \езег. ИХейзевт 

4. ДейёзсВ. сео]. СезеПзсв. 1887. Ва. 39. 

14. Оефег @1е Уеготеипо дез Веп@ ег; ш 4ег бесепуать ип ш АМетег Хей 14. 1830. 

Ва. 32. 

(. БсВмедег. Иже! Эспаде! уоп Роз РаЙази Пек. Коггезр.-В]246. ег Мафаг-Еотзепег 

Уегешт 1888. ТаЁ. 1-ТУ. | 

ЗапаБегоег. Пе Гапа ип@ Зйззууаззег СопсвуПеп 1870—75. Техё. АЧаз. 

Тер1оцЕВо{. Атсшу {. Апторо!осе. 1886. Р1. ХУГ. 

1. 51120м. /и@диез то зог Ра/а@та аПау1апа Кио. М6т. Бос. Мишёга]. 1889. Р]. 1. 

РВ. Тпошаз. Воу196з ЮззПез де ГА]еёте Бос. 2001. Егапсе. 1883. Р1. ПШ. 

Т. ТепегзКу. Баг 1е3 гезбез Ё033Пез 4и Сегоиз {агат4из 4ез епутопз @’ПКошзк. Вий. ос. 

сбоог. 1874. Тоше У. № 1. 

14. Пезсгфр@оп @ез шатши{егез розМегИалгез де Гехрё@оп Чамз 1а МопуеПе Эфёме еп 

1885—6. Мёт. Ас. 54.-Р@егзропго. 1898. 

У\УМиИКепз. Ра]&0п60]05. ег Нааз@теге. В1о1ос1зспез Сепга а. 1884. Ва. ТУ. 

Бш1ёВ Уоод\ага. Осситгепсе о{ {пе Затеа Ап{е]оре ш фе Р]е1зфоес. 4еро{з оЁ Ше Тпашез 

УаПеу. Ргос. 700]. Зое. Глопа. 1890. | 

Негш+ \Мтое. Оуа ] отд апапе Райедуг га Оапетатк. У14епзкаю. Медде]е]зег #га, деп 

пабиг1з$. Когешие 1 Куофепвахю. 1904. Таё. УП-ХП. 

Еду. \ 154. Раз РПо7еп ип@ 4аз Абезже Р]е1з607еп ТИйгшоеп. АЪвапа]. МафбитЕ. Сезе!Й. 

21 На]е. 1901. Ва. ХХ1Т, Таё. 8—9. 

К. Угоп еузКу. В0з руйтщенйиз Водап. её зез апсёгез у1уапёз (Аппие. Мизёе 7001. 

Асад. 535.-РеегзБоиго, 1906. Еп гиззе). 



ИхрПсайой 4ез р]апевев, 

Е] ааере 1. 

Ро. 1, 14. А6ез дай опз ОамЕ. Регейе вапере, с046 апёётлеиг © с046 пёеиг '/, от. паб. 

180 » » Мапашше, с046 сапепе 1/, от. п. 

» 24. » »  Юешз, зиг#асе зирёмеиге 1/, от. п. 

У в. » »  [РегеВе вамеве 1), от. п. 

» 4,44. Сегоиз еитусегиз АЛаг. Сгапе, с046 ашетеиг её с04ё розбёмеиг 1/; от. п. 

Уи 5 » » — (Веетапа1) РоВ1. Регспе салейе \/, от. п. 

9 » »  А1@г. Рах@е @и сгапе 1/, от. п. 

» 7, 7а. Сегоиз зр. Рагие 4е 1а регеве салеВе, с6ёё апёёеиг её с0%ё шЁтеиг 1, от. п. 

»› 8.  Оетоиз Чарли 38; Елзей. Регсве салспе 1/, эт. п. 

» 9. 4668 затиз Е1зев. Сгапе. 

» 10. 466; озяЙз Н. у. Меуег. Моатез зирёчеигез 1), от. п. 

(Оез 6спапШопз зе бгопуепё ап СаБ1пеё 260]0°1де ае ’Ошуегзиё 4е Мовеоц, ехсер6 

Ё. 4 д езё & ’Ошуетзиё а’Одезза, её. 9 а ’Оштуегзие 4е Калам. 

Гез {. {. 1, 2, 4, 5, 7, 8 ргомеппев ди отамлег ае Т1газро!; {. 3 4и гоп. 4е Торо1К; 

Г. 6 4и гопу. 4е Влагал; Г. 9 ди гопу. 4е Кагам; +. 10 4и сопу. @’ЕКабёгто ам. 



Мет. ае ГАсаа. а. 5е. 5 Раетзфоитд. ТШ. : 
\ а в» Мале Радош. Э@етодотез. 1 

@ и ея" 

Фот. Шереръ, Набгольць и Ко. 1906. 
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Е ааейе 11. 

Ее. 1. (Оегоиз еитусегиз А1аг. Балеейе а’ЕКайегифоига. 

» о » » Сгале аи шёше. и ЭГ. п. 

в » » Мапаще @гоце, сопу. де Калап. 1; 6г. п. 
о 94 » » Лет; 4е 1а шёше шалаше. 

о 4 » » АЯаз, соцу. ае Кагал. 

о в о » Нишегиз, с046 апбёчеиг её с046 ехфегпе, ЕКайегт. 

» 6, ба. » » Ва4а5 её ипа 14. 

о а > » Сагриз её шеасагриз 14. 

ай » » ТИла её батзиз 14. 

» 88а. » » Зигасе зирётеите де Ма. 

у +99: » » Рле4 4е аегтёге 14. 

» 10. » » Азёгаса]из, сопу. ае Кагап. 

» 11. 4663 [0883 Н. у. М. Мчей6 гопу. 4е Мозсои АЧав. 

» 12. » »  Нашегиз. 

5: » » Ваз её шва, с0%6 атететг. 

› И » 14. загсе агасшалге зарётеиге. 

» 14. » »  АЧав, вопу. ае Кагап. 

Гез беПазШопз 1, 2, 5—9 зе фтопует ап Мизве а’ЕКайегифоиг=. 3, 10, 14. 

РОшуетзиё ае Ка2ал. 4, 11—13 а |’Ошуегзи6 де Мозсоц. 

Тощез 1ез Яеигез 006 рг1зез еп 1/; 4е 1а эт. п. (& Гехсерноп Ё. 1, 2). 



Мате Радош. Б@Еподотез. ТГ. $ РОБ 5 0 2906 Мт. ае РАсаа. а. 5с. бара 
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нь нмтрио адищузч 
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Фот. Шереръ, Набгольць и Ко- 1096. 
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Е анейе ШЕЛ. 

Ее. 1. 4166$ [0883 Н. у. М. Огале. Мзесй6, соцу. Мозсоц. 

, в.в ›  Мапайше сб46 сапсве, У, от. п. Миазфей6. 
8 »  Пешз ифётеигез, с04ё гой. 1, ог. п. Мизфей6. 

» 8.  Сегоиз еитусегиз АЛаг. Еетаг. И, от. п. Екадегифопгс. 

» 4, 44. » » [Ред ае дегиете агой. 1/, от. п. ЕКайегиопга. 
5. » » Са]сатеии. 1/, ст. п. Екабегиопге. 

2 6, ба. » » Стгапе 4’ип ше 1/, ог. п. Екафегиопга. 

1 » »  Сгапе @’ипе ещеЙе 1/, от. п. Кагал. 
» 8, » » » » ше, вопу. 4’Азёгаевап. 1/, ет. п. 

9 » » ЗигЁасе шЁптепге 4’ип сгаме шёе. Калам. 

» 10. (егоиз оегИсоттяз ЭамЕ. Рагие 4’ип сгапе. Ка]опса. 

Гез вевапШопз 1, 2, 10 зе 4топует & Г’Омуегяф6 4е Мозсой; 1ез 6еВашё. 3—6 & 

Екайегифоига, 1ез 7—9 & ’Ошуегзиеё ае Калал. 
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Фот. Шереръ, Набгольць и Ко. 1906. 
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Р]ажмере ТУ. 

1. Сегииз Фагатаиз [0388 О\у. Мапаше агойе ааиКе. */, от. п. Эфбе. 
ое » » еипе шапаите. °/, от. п. Эфёме. 
р » » Мапафше ааиНе. °/, от. п. Тлуоше. 
и » » Моатез зарётеигев */, ог. п. Э@ме. 

9 » » Вов сапеве. Кахап. 

6. » » » АШав. 7. Ах, 8. Еешиг. 1/, г. п. СоЙ. Випее. Зёме. 
9 » » » Тима. 10. Нашегив. 1/, ег. п. СоЙ. Випее. Зфёне. 

Ц » »› Ва@шв её иша. 1/, ог. п. СоП. Випее. Эбые. 

1 © » » Мевматвиз. 18. Сагрив её Мебасагриз. '/ эт. п. Сой. 

Бауепкоу. Бфёме. 

ие» » » Раге пЁёмеиге де Има. °/, от. п. Со|. Захепкох. Эфёме. 

И » » Ожсапеии. 16. Азбгаса/в. °/, ст. п. Со. Замепкоу. эфёме. 

Л » » Мамешате */, от. п. Со|. Бахепкоу. Э6ме. 

18. Сегоиз @ариз [оз Еазев. Та. 7), от. п. Кага. 

О м » » еппе шапаще. 7/, от. п. Ву. Ка, гёо1оп 6 Гепа. 

20. » » (руйпдетиз) Калмр. Сгапе. Кагап. 

Я 5 » » 1013. Кагап. 

29 »› (тата) Меадатвиз. '/, эт. п. Кагап. 
ин р » »  Меасагриз. /з от. п. Калап. 

24. » » »  Мамешаге. 25. Азбгаса|ив. '/, ог. п. Со. Зауепкоу. 

26. » » »  Сасапеит. '/› ог. п. Со. Захешкох. 
27. бада гаттчса [0588 Гатф. Сгапе. 3, от. п., воцу. 4’АзбгаКВал. 

28, 28а, 23$. » » 14. е Калап. 7), ет. п. 
р № » »  Масвоте зарётепге. БШёше. 

30. Асез [0388 Н. у. М. Тила. 1/, от. п. Мей6. 
31. » » Кешиг. 32. Меабатзия. '/; эт. в. МиазеНе. 
33, 334. » » Азфтавааз ауее Мауйещате. '/ эт. п. Миазвейб. 

34, 344. » » (Сасатеци. '/, г. п. Миазев6. 
35. » » Рёгопё (ош иёчеиг Че НБи1а) '/, ст. п. Майей в. 

Тез вспапПопз 1, 2, 4, 6—17, 24—26, 29 зе 4гопуешф & ГАса@ёиие 4ез Беепсез & 

56.-РёбетзБоиго; 3 & ’Ошуегзи6 де Топтей; 5 18, 20—23, 28 4е Калап. 19, 27 аи Сошиё 

Сбо]оглате. 4е 5%.-Реетзопго; 30—35 & ГОшуегзИё 4е Мозсоп. 
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ЕР апейе У. 

Ею. 1. — В501 р7д5сиз Н. у. М „Сгапе 4е Т!гавзро]. '/, эт. п. 

У © » » Бапеме 4йуре 4е Тишёпе '/, вт. п. 

» 98. » »  (гапе 4е се зацеейе. '/, ет. п. 
о Зо » Нишегиз '/;, ог. п. аа шёте. 
» 4, 44. » »  Вайв её шпа. 7 ег. п. 
ьБ. » » Тима. 

» 6. » » Рей 4е 4егиаге. 1/, от. п. 14. 
Ю по »  Азфтава!ив. '/; эт. п. 14. 

аа. » »  Сгапе Ф’ип }еипе ша1у14и. Титёпе. 

» »  АЦаз. Ташёпе. '/; ет. п. 

о 1. » »  Меасатриз 7/, ег. п. Кагап. 
» 11. Воз ргитдетиз Во]. АЧаз. Калал. 

Тез бспапЫШонз 1 её 11 зе гоцуепь & Мозсой, 2—9 аа Мизбе 4е Тишёпе, 10 — 4 

ГОшуегзН6 е Кагап. 



Мале Раилош. БАбподонез. У Мёт. ае РАсаа. 4. 56. 5# Раетзфоитд. ТП. 5. Т. МХ. 
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Е]алаефе УТ. 

Ею. 1,2, В50% ри1зсиз Н. у. М. Сгапез. Калап. 

» »  Мапафще. 1, от. п. Кахал. 

» »  Нашегив. //, ог. п. Кагал. 

» › Ваз её иша М, от. п. Казап. 
Боз рутадетиз Во}. Мо]алгез шЕ61епгез 1), от. п. СоП. Бауепкоу. ЭШбме. 

Воз игиз 038. Мо]алтез зарёчеигез Со]. ВосоуйсВ. сопу. ае Клей. 

003 |038 Ва%. Сгапе, зит{асе штепте. 1/, ог. п. СоП. ОзбтоузКу. 

» »  Мапаше. 1/; эт. п. 

> > 

» 99а. » › Пе @е 1а тёше ®/, ст. п. 
> 1. » »  Меасагрив. 2), от. п. 

р » »  Мейматвия. °/; от. п. 

» 19 » » Ах15. т от. п. 

> » »  БсарНоепш, эт. п. 

» 14. » »  Шишаге. ог. п. 

» 15: » »  ОпсШогше. от. п. 

У» 1. » » — Маотлии. от. п.. 

р. » »  Ва@шв. 1, от. п. 
и 8. » р а о 

Тез 6спапё]. 1—5 зе 1топуеп А Кагап; 6, 8—18 а ГАсай. 4ез Заепсез; её арраг- 

Неппеп & ]а соПесйоп ди Ог. Випзе; 7 & ГОшуетзи6 4е 58.-Реетзбоига. 



"В. Мале Рабюш. 5@вподощез. ТТ. 
]Ибт. ае РАсаа. а. 5е. 5 Раетзфоитд. УТШ. 5. Г. ХХ. 
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Е? эаюе№е “ШИ. 

1. Воз ритдетиз Во}. Заееще буре 4е Тепа. У/„ ст. п. 

14а. » » Стапе 4и шёте. У, ет. п. 

Я. 9 > » Нишегиз @гой. 

3, За. » » Ва таз её ипа. 

4, 4а. » » Еетаг. 

5, 5а. » » Тиха. 

6 ба. » » Азбгаса] ав. 

т » » Р1ед 4е деуап4. 

Тошёез 1ез Ве. @ 2 — 4 7 з018 ае 1/, эт. п. 



Шт. @ РАсаа. 4. 6е. 5' Раетзбоиту. ИГ. №. и ХХ. Мале Радош. Э6подотез. У. 
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Е] ае№е “ЗТЕИ. 

Е. 1, 1а. — Воз руитдетив. Во}. Сгёпе 4е Кагал. 1/, от. п. 

» 2,3, 34. » » 14. 4е Тлуоше. 

›» 4 > > Тиле. 44. 14. загасе пбгеиге 1/, ог. п. Ёсовзе. 
о » » Ваа!аз её ипа 1/, от. п. Ёсоззе 
» 16. » » Еешиг '/, ог. п. Калхал. 
эх 47 а № » Са]савеит. 0046 бегпе её зитасе шёеиге1/, г.п. Мозсоц. 

» В, 89. » » Азбтаса]из. У), ог. п. Эёме. 
» (9 » » Ах. У, от. п. Ташёпе. 

» 10. —Воз сЁ. руитдетив. ТИла 1, ог. п. Тигазро]. 

о п » » Ва! её иша */, эт. п. У, от. п. Ттазро]. 

2 » » Меасагриз. 1/, т. п. Тгазро]. 

» 13,134.» » Нашегиз. 1/, ог. п. Тёгазро]. 

» 14. 501 ртазсиз Н. у. М. Кешиг. '/ от. п. Татёпе. 

» 15, 154. » »  (Сасапеишт, с66 и\егпе её зит#асе шЁеиге. '/, ог. п. Ташёпе. 

Иб. » » ТИ ла, затаее шЕтепге. Татёпе. 

Гез 6спапПопз 1, б зе {топует & Кагап; 2, За Ва; 4, 5 4 ГАсаа. 4. Заепсез; 

7, 10—13 А Мозсоп; 9, 14 её 15 & Таштёпе. 



Мт. ае ГАсаа. 4. 5. 5 Раетзвоитд. ТТЦ. 5. Г. ХХ. Ралош. З@еподотез. УТИ. 
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С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1906. ЗТ.-РЕТЕВУВОО ВС. 
Продается у комисс!онеровъ ИмпЕРАТОРСКОЙ 

Академи Наукъ: 

И, И. Глазунова и К. Л. Риккера въ С.-Петербург®, 
Н, 0. Карбасникова въ С.-Петерб., Москвф, ВаршавЪ и 

ВильнЪ, 
Н, Я, Оглоблина въ С.-Петербург6 и КевЪ, 
М, В. Клюкина въ МосквЪ, 
Е, П, Распопова-въ ОдессЪ, 
Н, Киммеля въ РигЪ, 
Фоссъ (Г. В. Зоргенфрей) въ и 
Люзакъ и Комп, въ Лондон%. 

Рих: 5 Мик. 

орг 28 

гг. 

п, 
к 

БУ 
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’’ Сотиизаоппалгев Че ?Асадёае ТмрЕвтАТЕ @е8 
Зс1епсев: 

7. ПазоппоГ ев С, ВсКег 2 56.-РеогвФопгвю, 
А. а, & 5%.-Ребегзропге, Мозсои, АтВОУВ [5 

Ипа 
№ О=1о6 пе А -РеегзБойгй её Куе#, 
М, КоКше 2 Мозсоп, 
Е, Казророй 5 Одезва, 
№ Кушше! & В1са, 
Уоз8” Зог( тет (© \\. Зогхеп[теу) & Терэс, 
Гигас & (1е, 5 Гопагев. 
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ЛЛЕЛЛОТЕЕ 

РЕ Г’АСАРЕМТЕ 1МРЕВТАГЕ ГРЕЗ ЗСТЕМОЕ$ ОЕ ЭТ.-РЕТЕВЗВООВО. 

УЕ" ЗЕВИЕ. 
у р 

ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОТДЪЛЕНГЮ. СГАЗЗЕ РНУ8100-МАТНЕМАТТФОЕ. 

Томъ ХХ. № >. Уо1ище ХХ. № >. 

ОТЧЕТЬ 
по 

ВИКОЛА ЕВСкойЙ. 

АО ИЗИЧЕСКОО ОксороАомИ 
за, 1905 г., 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШ НАУКЪ 

УГ. Рыкачевымъ, 

Директоромъ Николаевской Главной Физической! Обсерватори. 

(Доложено въ засьдании Физико- Матенатическоло Отдльлетя 93 марта 1906 *.). 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1907. 5Т.-РИЕТЕВЗВОО Ве 

ОВ ОЕ ИЕ А АЕ РИО ЕВА Ро ИЕ РМ Е) 





ЗАПИСКИ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ ПАУКЪ. 
\МСЕТМОТЕ Е 

ОЕ ГГАСАОЕМГЕ ТМРЕВТАТЕ РЕЗ ЗСЕМСЕ$ ОЕ $Т.-РЕТЕВЗВООВОС. 

УШиЕ° ЗЕВЕЕ. 

ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОТДБЛЕН!Ю. СШАЗЗЕ РНУБ1С0-МАТНЁМАТ!ООЕ. 

ТГомъ ХХ. № >. Уо!1аве ХХ. № >. 

ОТЧЕТЪ 

НИКОЛАВВСКОЙ 

[МАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСВРВАТОРИИ 
за 1905 г., 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШ НАУКЪ 

УГ. Рыкачевымъ. 

Директоромъ Николаевской Главной Физической Обсерватори. 

(Доложено въ заспданаи Физико- Математиическало Отдьлешя 28 марта 1906 %.). 

—_ = 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1907. ЭТ. -РЕТЕВЗВООВС. 
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введете. 

Вакъ выдающееся событе въ жизни Обеерватори въ отчетномъ году, мы должны 

отм5тить окончане постройки 4-го этажа надъ главнымъ зданемъ. Большую часть года, 

до окончан1я постройки, мы были стфенены болфе, чЪмъ когда нибудь, такъ какъ всяёдств!е 

работъ въ н$фкоторыхъ комнатахъ 3-го этажа, вызванныхъ надстройкою 4-го, пришлось 

изъ нихъ перебраться отчасти въ комнаты, гдф безъ того въ тфенотБ работали другая лица, 

отчасти въ Физичесюй кабинетъ. Только въ ноябр$ всЪ внутренн1я работы были закончены, 

и наши отдфлен1я могли разм$ститься просторно и удобно. Надстройка надъ библютекою 

увеличила ея помфщеше въ 11), раза. Самое большое отдфлене станщй П-го разряда, въ 

которомъ работаетъ 33 челов$ка, заняло остальную часть 4-го этажа. | 

Въ 3-мъ этажЪ расширено помфщене отдфлешя станшй Ш-го разряда, отведена, про- 

сторная, свфтлая комната съ хорошею вентилящею для верхней одежды, увеличены пом%- 

щения Помощника Директора и отведены особыя комнаты для инспектора метеорологиче- 

скихъ станщй и библотекаря. Расширена читальня. Для означеннаго перемфщеня и въ виду 

необходимости выровнять потолки 3-го этажа и полы 4-го, пришлось произвести полный 

ремонтъ 3-го этажа; отчасти это-удалось исполнить на суммы, предвиднныя въ смфтё на 

постройку 4-го этажа, отчасти на средства Обсерваторли. 

Въ конц октября отчетнаго года, на ремонтированной и поднятой выше 4-го этажа, 

башнф, на высотБ 30'/, метровъ, установлены анемограхъ Рорданца, и анемометръ Шульце 

съ электрическимъ счетчикомъ. Для связи наблюденй по этимъ приборамъ съ прежними, 

продолжались одновременно наблюден1я на временной вышк$, куда они были перенесены 

въ прошломъ году. 

Въ отчетномъ же году удовлетворено ходатайство Обсерваторли въ Городской Дум6 

о приведенши въ порядокъ сообщенля съ Невою колодца, устроеннаго для наблюдевй надъ 

‘высотою воды помощью самопишущаго прибора. До того времени колодезь сообщалея 

только съ Маслянымъ каналомъ, дно котораго при восточныхъ в$трахъ часто обсыхало. 
Записки Физ.-Мат. Отд. 1 
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Осенью отчетнаго года, для устранешя этого недостатка, на, средства, отпущенныя Думою, 

была проведена на достаточной глубин труба, сообщающая колодезь съ Невою, причемъ 

были приняты мфры для защиты отверстля трубы отъ засореня; деревянная облицовка, 

колодца была замфнена бетонною. Пользуясь этимъ случаемъ, мы: установили въ колодцф 

новый, усовершенствованный лимниграюъ системы Рорданца. 

Въ службЪ Обсерватори отмфтимъ первую пробу введешя ночной службы въ отдф- 

леши Ежедневнаго Бюллетеня, въ видахъ усовершенствованя предостережевй о навод- 

неняхъ. Давнишнее желане Обсерватор!и могло быть осуществлено, хотя бы въ видЪ 

временной мфры, благодаря средствамъ, отпущеннымъ г. С.-Петербургскимъ Градоначаль- 

никомъ. Бъ первый разъ ночная служба была введена, въ вид$ опыта, на 8 осеннихъ 

мфсяца, какъ наиболфе опасные по отношеню къ наводненямъ. На, это время вечерняя 

служба была замфнена ночною, съ 8 ч. вечера до 1 ч. ночи. Два наиболфе высокихъ поднят1я, 

въ 7 и в 61/, Футовъ, были предусмотр$ны заблаговременно, и о нихъ было дано зналь 

полищи и другимъ заинтересованнымъ лицамъ и учрежденямъ. Изъ 9 остальныхъ преду- 

преждеюй о малыхъ поднят1яхъ 7 были удачными, а 2 отчасти неудачными. Говоря объ 

удач нашихъ предостережен!й о наводнешяхъ, мы не можемъ не упомянуть о трудЪ 

завфдывающаго отдфленемъ, С. Д. Грибофдова, посвященномъ разслдован!ю метеороло- 

гическихъ условй, вызывающихъ наводнене и опредБляющихъ его размфры. Результаты 

этого многол$тняго труда, подъ заглавнемъ «Петербургская наводненя и нкоторыя черты 

наводнений 1824, 1822 и 1777 гг.», печатаются въ Запискахъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи 

Наукъ; найденныя авторомъ правила, безъ сомнфнйя, способствовали усовершенствованю 

нашихъ предостережений. 

Особаго внимашя заслуживаетъ участе Обсерватотли въ трудахъ Номисеш Город- 

ской Думы по вопросу о снабжении Петербурга ключевою или Ладожскою водою. По просьбЪ 

Комисси Обсерватор1я взяла на себя выработку программы и руководство по устройству 

ряда метеорологическихъ станшй въ районф Силурекаго плато С.-Петербургекой губернии 

для изучения осадковъ, снфгового покрова и испаренйя въ области источниковъ, нам$чен- 

ныхъ для снабженя Петербурга водою. 

Для означенной цфли Обсерваторая организовала, въ дополнеше къ имёющимся, не- 

большую сфть дождемфрныхъ станщй и одну полную метеорологическую станшю П разряда, 

снабженную самопишущими приборами, почвенными термометрами и испарителями. Непо- 

средственное завфдыван1е станщею поручено В. А. Власову, служившему ранфе въ Обсер- 

ватори и хорошо’ ознакомленному съ этимъ дфломъ. Ему же поручено зимою дфлать по 

всему району летуч1я наблюденя надъ плотностью и надъ высотою снфгового покрова, въ 

дополнеше къ снфгомф$рнымъ наблюденямъ, производимымъ на дождемфрныхъ станщяхъ. 

Наблюден!я этой мфстной сти начаты въ апрфл$ 1905 г. и будуть продолжены, вЪроятно, 

до осени 1906 года. 

Изъ другихъ комиссй, въ которыхъ приходилось участвовать Обсерваторт, упомянемъ 

объ образованныхъ подъ моимъ предефдательетвомъ при ИмпЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ 
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комиссяхъ по развитю метеорологическаго дфла на Черноморскомъ побережьБ и Водо- 

мфрной Комисси, а также о Метеорологической Комисеи при Обществ$ Охранешя На- 

роднаго Здравя. 

Вь отчетномъ году удалось продолжать въ скромныхъ разм$рахъ намфченную маг- 

нитную съемку Европейской Росси. Абсолютныя опред$ленля всфхъ трехъ элементовъ произ- 

ведены Д. А. Смирновымъ въ 49 пунктахъ, на юго-западф Росеш, въ Донецкомъ бас- 

сейн$ и въ район$, охватывающемъ магнитныя аномали Орловской и Смоленской губерей, 

Изъ южныхъ губернй Д. А. Смирновъ профхалъ на Кавказъ и въ Тифлис сравнилъ 

свой приборъ съ нормальными магнитными приборами Тифлисской Обсерваторш, установ- 

ленными теперь въ Мцхетф. г 

Благодаря горячему интересу, съ какимъ отнесся бывший Министръ Народнаго Про- 

свфшеня В. Г. Глазовъ къ представленю Академ о командировани магнитной экспе- 

дищи въ Египеть на время солнечнаго затмен1я, намъ удалось осуществить это интересное 

предпраяте. На средства, отпущенныя Министерствомъ Народнаго ПросвЪфщев!я, Зав$ды- 

вающий Константиновской Обсерватор1ей, В. Х. Дубинсклий, былъ командированъ въ Асуанъ; 

онъ быль снабженъ полнымъ рядомъ инструментовъ для абсолютныхъ магнитныхъ опре- 

дфленй и Фотограхическими вар1лащонными приборами для записей перемфнъ во вефхъ 

трехъ магнитныхъ элементахъ, а также метеорологическими инструментами, какъ само- 

пишущими, такъ и для непосредственныхь наблюденй. Благодаря дфятельному и всесто- 

роннему содфйств!ю директора Египетскаго Геодезическато Департамента, г. Лейонса, 

В. Х. Дубинск!й своевременно успфль организовать полную временную магнитную 

обсерватор1ю въ одной изъ древнихъ гробвицъ на лфвомъ берегу Нила. Въ всожалфн1ю, въ 

день затмен1я, 30 августа, было магнитное возмущеше, покрывшее т$ неболышя изм5нешя, 

которыя могли быть вызваны вмяншемъ затмен1я. 

Тъмъ не мене, экспедищя доставила цфнный матералъ. Записи замопишущихъ метео- 

рологическихъ приборовъ и непосредственныя наблюден!я обнаруживаютъ вмяне затмен1я 

на метеорологическе элементы; добытыя впервые въ этой м$етности непрерывныя записи 

вефхъ трехъ элементовъ земного магнетизма, въ течене 2-хъ недфль даютъ понят!е о суточ- 

номъ ходф здЪсь этихъ элементовъ. 

Относительно наблюдений, производимыхъ въ самой Обсерваторш, достойны вниманйя, 

сверхъ упомянутыхъ перем$нъ въ метеорологическихъ наблюденяхъ, усовершенствован1я, 

введенныя въ наблюдевяхъ надъ температурою почвы на малыхъ глубинахъ, на которыхъ 

установлены термометры, приспособленные для этой цфли Г. Б. Шукевичемъ. 

Интересныя въ научномъ отношении и им$ющия практическое значенте изсл$дован!я были 

предприняты въ отдфлени станший Ш разряда, сверхъ обычныхъ его текущихъ работъ. 

Зав$дывающий этимъ отдфленемъ, Э. Ю. Бергъ, занялся изслфдованемъ ливней. Упомя- 

нутые въ прошлогоднемъ отчетф ливнем$рные дождем$ры были распространены, насколько 

средства наши позволяли; независимо отъ этоге, г. Бергъ постарался воспользоваться и 

наблюдениями за прежше годы, чтобы выбрать полезный для его цфли матерлалъ. Свой выводы 
| т 
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онъ напечаталь въ нашемъ Ежемфсячномъ Метеорологическомъ Бюллетен®. По поводу подня- 

таго вопроса о спещальной организащи наблюдешй надъ ливнями въ Росси, Э. Ю. Бергъ 

быль командированъ въ Одессу на ХХШ Совфщательный Съфздъ инженеровъ службы 

пути русскихъ желфзныхъ дорогь; докладъ его быль одобренъ, причемъ Оъфздъ выразиль 

желаше, чтобы продолжалась выборка свфдЪшй о ливняхъ изъ нашихъ обычныхъ дожде- 

мфрныхъ наблюденй, а также чтобы была сдфлана выборка, наибольшихъ суточныхъ коли- 

чествъ осадковъ, съ пфлью выясненя вопроса о возможныхъ наибольшихъ выпаденяхъ 

осадковъ въ разныхъ областяхъ Импер. Въ связи съ этимъ 9. Ю. Бергъ съ успЪхомъ 

занялся развитемъ наблюдей помощью самопишущихъ дождемфровъ, такъ какъ лишь 

этимъ способомъ возможны болфе точныя, подробныя изслБдоваюя ливней и ихъ интен- 

сивности. 

Нашъ главный, основной и обязательный трудъ по веден1ю метеорологическихъ наблю- 

дей въ Импери и по обработк® и изданю ихъ въ Лфтописяхъ достигъ т5хъ предфловъ, 

каке возможны при отпускаемыхъ на это средствахъ. Оъ разрфшевшя ИмпеРАТОРСКОЙ 

Академт Наукъ, 2-й выпускъ П части Л$тописей за 1903 г. набиралея и изданъ въ 

течене лишь 1905 года вмфсто 1904 года, что дало намъ возможность въ течеше 2-хъ 

лётъ продолжать печатане Лфтописей въ прежнемъ объем$, несмотря на то, что по случаю 

войны намъ пришлось взять назадъ представлен!е объ увеличени кредита на этотъ 

предметъ. Но такъ какъ и теперь нфтъ надежды на отпускъ нужныхъ намъ средствъ, 

приходится озаботиться о введенши значительныхъ сокращений при издан!и наблюденй за 

1905 годъ, 

Обработка магнитныхъ наблюдений ИГиуберленской Экспедищии продолжалась подъ 

руководствомъ моего помощника, 9. В. Штеллинга. Работы по вычислешю непосред- 

ственныхъ ежечасныхъ наблюдений надъ магнитнымъ склонешемъ и повЪрка ихъ по запи- 

сямъ унифиляра магнитографа закончены. На основан м$сячныхъ таблицъ съ ежечас- 

ными наблюден1ями по однонитному магнитометру составлены таблицы разностей между 

величинами магнитнаго склоненя за каждый день и часъ и среднимъ суточнымъ ходомъ 

склонен1я за данный м$5сяцпъ; ариеметическя суммы и средн1я этихъ разностей (состав- 

ленныя не обращая вниман!я на, знаки отклонен) могутъ служить показателями размфровъ 

«возмущен», представляющихъ ясно выраженный суточный ходъ съ двумя максимумами 

и двумя минимумами. 

Изъ наблюден!й надъ горизонтальнымъ напряженемъ въ ГорнзундВ вычислены вс$ 

абсолютныя опред$левя горизонтальной силы. Относительно обработки ежечасныхъ наблю- 

дешй надъ горизонтальнымъ напряжешемъ исполнены сл$дующая работы: опредфлены 

температурные коэффищенты для обоихъ бихиляровъ, выведены поправки отъ температуры | 

для показанйй ихъ и вычисленъ коэффищентъ чувствительности бихиляра для непосредствен- 

ныхь отечетовъ. 

Что касается обработки наблюденй надъ вертикальною силою, то въ отчетномъ году 

измфрены ежечасныя ординаты кривыхъ Лойдовыхъ вфсовъ за вс$ м5еяцы. 



ОТЧЕТЪ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИ ЗА 1905 Г. 5 

Относительно другихъ наблюдешй [Шпицбергенской Эксиедищи можно указать, что 

опред$леня точки кип$я воды, произведенныя въ Копенгаген$, Тромзё и ГоризундЪ, 

обработаны Э. В. Штеллингомъ и, вм$ст$ съ другими подобными наблюденями, сдфлан- 

ными имъ въ 1903 году во время командировки въ Крымъ, вошли въ особую статью его: 

«Оефег @1е Везйтшипе ег Эей\егекогтеК&оп 4ез бдуескзПШегаготеетз», которая будетъ 

напечатана въ особомъ томф Мебеого]ос1зсве Хейзев, издаваемомъ по случаю сорока- 

лётняго юбилея редактора названнаго журнала У. Напп?а. 

Богатый матералъ по магнитнымъ наблюдевшямъ Русской Полярной Экспедиийи 

барона Э. В. Толля, состоящий изъ значительнаго числа абсолютныхъ опред$ленй трехъ 

элементовъ земного магнетизма и изъ ежечасныхъ наблюден надъ склонешемъ въ 

мфстахъ обфихъ зимовокъь Экспедищи, разобранъ моимъ помощникомъ Э. В. Штел- 

лингомъ и Физикомь Д. А. Смирновымъ, изъявившими желав1е совмфстно принять 

на себя руководство обработкою вс$хъ магнитныхъ наблюдешй Экспедиции. Хотя постоянные 

вычислители для этой обтирной работы могутъ быть приглашены лишь посл ассигнованйя 

необходимаго кредита, тБмъ не менфе Э. В. Штеллингъ уже теперь нашелъ возможнымъ 

приступить къ составлемю предварительныхъ таблицъ ежечасныхъ наблюдешй надъ 

магнитнымъ склонешемъ. | 

Кром того, подъ руководствомъ Э. В. Штеллинга обработаны абсолютныя маг- 

нитныя наблюден1я, произведенныя въ 1893 году участникомъ первой экспедищи барона 

Э. В. Толля, лейтенантомь Шилейко; небольшие расходы по вычислен!ю этихъ наблю- 

денй отнесены на счетъ кредита Комисс!и для снаряжен!я Русской Полярной Экспедиши. 

Въ виду близкой связи, существующей между магнитными опредфленями лейтенанта, 

Шилейко и таковыми же наблюденями, произведенными Русскою Полярною Экспедишею 

1900—1905 гг., предполагается результаты магнитныхъ наблюдений обфихь экспедищй 

опубликовать вм$етф. 

Обработка метеорологическихъ наблюденй, произведенныхъ Русскою Полярною Экпе- 

дищею, была возложена на А. А. Каминскаго. На немъ же лежала, обработка. наблюденй 

Манджурской сЪти. 

Производившаяся подъ руководствомъ А. А. Каминскаго обработка метеорологиче- 

скихъ наблюдений, произведенныхъ во время экспедищи въ Монголю, снаряженной Импе- 

РАТОРСКИМЪ Русскимъ Геограхическимъ Обществомъ подъ начальствомъ П. В. Коз- 

лова, закончена, и теперь приступлено къ печатан!ю этого матер1ала. 

ЗмЪиковое Отдфлеше Константиновской Обеерватот!и, несмотря на скромныя свои 

средства, и въ этомъ году проявило энергичную дфятельность. Организованы новыя наблю- 

ден1я для опред$ленйя высоты облаковъ въ темное время сутокъ помощью прожектора, по 

плану, выработанному и приведенному въ исполнеше завфдывающимъ Отд$лешемъ, 

В. В. Кузнецовымъ. Имъ же организована змЪйковая станця при Аэродинамическомъ 

Институт Д. П. Рябушинскаго въ Кучин$, подъ Москвою, на средства Института. Для 

этой цфли, чтобы наладить дёло, г. Кузнецовъ долженъ былъ здить туда, ежемсячно. 
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Теперь тамъ запускаются змфи, при вфтр$, ежедневно, а въ международные дни пускаются 

шары-зонды, доставляюние пфнный матер1алъ съ этого континентальнаго пункта. Въ виду 

густого населеня въ окрестностяхъ Москвы, ‘/ затерянныхъ шаровъ здфсь гораздо меньше, 

чфмъ при выпуск$ шаровъ изъ Константиновской Обсерватори. Оъ такою же цфлью, . 

оказать содфйстве къ организаши подъемовъ змфевъ, В. В. Кузнецовъ быль команди- 

рованъ въ отчетномъ году на, метеорологическя и змфйковыя станщи Военно-Инженернаго 

Вфдомства въ Брестб и Клев$ и на метеорологическую станщю граха Моркова въ Ниж- 

немъ-ОльчедаевЪ. 

Зм5йковыя наблюденя въ Константиновской Обсерватория велись попрежнему еже- 

дневно, насколько погода позволяла, а шары-зонды пускались во всф международные дни. 

Обработка наблюден!й ведется регулярно, но, къ сожалЪв!ю, издане ихъ запаздываетъ. 

Наконецъ, упомянемъ о пофздк$ Э. Г. Розенталя въ Ревель и въ Рижекй Заливъ, гдф 

онъ произвелъь серю зм?йковыхъ наблюден!й надъ берегомъ и въ мор$. Наблюденйя эти 

имъ обработаны и результаты“ изложены въ его трудЪ, представленномъ для напечатан1я 

въ Запискахъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ. 

Относительно дфятельности нашихъ Фхимальныхьъ обсерватор1й упомянемъ, что въ 

Тифлисской Обсерватори и въ отчетномъ году продолжались магнитныя наблюден1я въ 

Мцхет$ во временной землянкЪ, что сопряжено было съ большими затрудненями и лише- 

шями для персонала Обсерваторли. 

Съ особеннымъ удовольстемъ могу отмфтить, что магнитограхъ Екатеринбургской 

Обсерватор1и дЪйствоваль исправно въ течен1е всего отчетнаго года; записи получились 

весьма, хоропия. 

Для продолженйя своихъ изслфдованй Екатеринбургской магнитной аномалии дирек- 

торъ Обсерваторш, Г. 0. Абельсъ, произвелъ рядъ наблюденй на Хрустальной горф, гд 

по его ходатайству обезпечено на будущее время отъ ломки отведенное м$ето для магнит- 

ныхъ наблюдевй, для того, чтобы имфть возможность на будущее время сл$дить за в$ко- 

выми измфнешями аномалм. 

Въ Иркутской Обсерваторти приступлено къ правильной организащи отдфленя штор- 

мовыхъ предостереженй. Г. В. Яхонтовъ около года подготовлялея въ Николаевской 

Главной Физической Обсерваторли къ работамъ, сюда относящимся, и въ концф отчетнаго 

года быль назначенъ завфдывающимъ упомянутымъ отдфленемъ и отправился къ мфету 

службы. ЗатБмъ, отмфтимъ о пр1обр$теши Иркутскою Обсерватор1ею динамо-машины 

и мотора для электрическаго освфщеня Обсерватори и для лампъ Фотографическаго 

магнитограха. 

Главная Физическая Обсерватор!я и подв$домственныя ей областныя обсерваторли въ 

ТифлисЪ, Иркутск и Екатеринбург приняли самое широкое участ1е въ работахъ состоя- 

щей при Академш Наукъ Сейсмической ЁКомиссфи, членами которой, кром$ меня, еще 

состоять мой помощникъ 9. В. Штеллингъ и директоръ Тифлисской Обсерватории С. В. 

Гласекъ. Въ качеств$ секретаря Комиссии, Э. В. Штеллингу поручено составлеше про- 
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токоловъ засфданй, ведев1е переписки по дфламъ Комиссии и редакщя издаваемыхъ ею 

«Изв ст». 

Обсерватория въ Иркутск$ и Тифлис, при которыхъ устроены первокласеныя сейсми- 

ческя станщи, снабженныя чувствительными сейсмограхами съ Фотографическою регистра- 

щею, приняли на себя завфдыван!е второклассными сейсмическими станщями въ Восточной 

Сибири и на Кавказ и обработку наблюдешй ихъ; къ раньше устроеннымъ станщямъ 2-го 

класса прибавилась въ отчетномъ году новая сейсмическая етанщя при Реальномъ училищ 

въ Дербент$. | 

Какъ названныя Обсерватори въ ТифлисВ и Иркутек$, такъ и Магнитно-Метеороло- 

гическая Обсерватор1я въ Екатеринбургв, при которой будетъ устроена сейсмическая 

станця, оказали Сейсмической Комиссш также весьма дфятельное содфйстве при соби- 

ран свфдфн о м5стныхъ землетрясеняхъ. Въ числ послБднихъ обращаютъ на, себя осо- 

бенное вниман!е сильныя землетрясеня, наблюдавияся 26-го 1юня (9 1юля) и 10 (23) юля 

въ Монгоми и въ значительной части Сибири. А. В. Вознесенск1й уже представилъ пред- 

варительное сообщенше о землетрясеши 26-го 1юня, которое напечатано въ Изв$етляхъ Сей- 

смической Комисси. Для дальнфйшихъ изыскавй въ эпицентральныхъ областяхъ обоихъ 

землетрясений А. В. Вознесенский совершилъ пофздку въ `Монгомю, по поручен!ю и на 

средства Сейсмической Комисс1и. Сильныя сейсмическя волны, вызванныя обоими Мон- 

гольскими землетрясенями, оставили явные слБды въ записяхъ магнитограха Констан- 

тиновской Обсерватори въ Павловск, о чемъ мною и Э. В. Штеллингомъ прочтены 

доклады въ зас$давшяхъ Сейсмической Комисеи. Подобнымъ же образомъ Индайское земле- 

трясеше 22 марта (4 апрфля) отразилось на записяхъ магнитографовъ какъ Константи- 

новской Обсерваторли въ Павловск, такъ и Екатеринбурской Обсерваторли. Составленная 

мною объ этомъ явлени замфтка «По поводу землетрясеня въ Лагор$» напечатана въ 

приложен къ протоколамъ засфданй Сейсмической Комисеи. 

Областныя Обсерватори въ Иркутск$ и ТифлисЪ, доставляюция въ Комисе!ю обра- 

ботанныя ими сейсмическя наблюдешя и ‘евфдфыя о землетрясеняхъ, издають свой 

мфстные сейсмическе бюллетени. 

Въ течеве отчетнаго года, Обсерваторля попрежнему принимала живое участе въ 

 ‘международныхъ работахъ. Подъ моей редакщей, при содфйстни Непремфннаго Секре- 

таря ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ и при дБятельномъ участи Ученаго Секре- 

таря Обсерваторш, Е. А. Гейнца, были отпечатаны на Французскомъ языкЪ прото- 

колы засфдавюй и доклады ТУ-го Съфзда Международной Ученой Воздухоплавательной 

Комисси, состоявшагося въ С.-Петербург$ въ август$ 1904 года. Работа эта и пере- 

писка съ авторами, а также возложенные на меня хлопоты по дипломатической пере- 

писк%, вызываемой постановленями Съфзда, взяли у насъ не мало времени. Томъ прото- 

коловъ съ приложен1ями оконченъ печаташемъ въ август, и я могъ раздать его пробные 

экземпляры членамъ Международной Метеорологической Конференщи, состоявшейся въ 

начал сентября (нов. ст.) въ Инебрукф. Книга эта разослана была затБмъ въ Росеш 
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и заграницею всфмъ членамъ Петербургскаго Съ$зда Международной Ученой Воздухо- 

плавательной Комисаи. 

Въ составъ упомянутой Международной Метеорологической Конференши вошли 

преимущественно директора метеорологическихь обсерваторй и сфтей; изъ Росеш, 

кромф меня, принималъь въ ней участе еще профессоръ Юрьевскаго Университета Б. И. 

Срезневск!й. Одновременно съ Конференщею были созваны въ Инсбрук Междуна- 

родныя Номисеи, магнитная и солнечная. До открыт1я КонфФеренши собрался Между- 

народный Метеорологичесай Комитетъ, избранный въ 1896 году. Мы распредлили 

работы по комиселямъ. Въ виду отсутстыя Рюкера, предсфдателя магнитной комисаи, 

меня ‘просили его замфнить; въ эту комиссю были переданы всф вопросы, касающуеся 

земного магнетизма и атмосфхернаго электричества. Солнечная комиссля, подъ предсфда- 

тельствомь Нормана Локьера, занималась вопросами, касающимися изученя связи 

между метеорологическими и астрофизическими явлен!ями. 

Остальныя 4 временныя комисси имЪфли болфе частный характеръ: въ одной раз- 

сматривались доклады гг. Гельмана и Гильдебрандсона объ изготовленномъ ими по 

порученю Международнаго Комитета сводф международныхъ метеорологическихъ поста- 

новленй и вопросъ о сравнении нормальныхъ барометровъ разныхъ странъ, во второй— 

вопросы, относяциеся къ новому изданю международнаго атласа облаковъ, въ третьей— 

вопросы по синоптической метеорологи и по приведеню барометра, къ уровню моря и въ 

четвертой — вопросы по изсл$дованямъ вихрей. 

Полный сводъ постановленй Инсбрукской Конхеренши данъ мною въ моемъ отчет$, 

представленномь ИмпеЕРАТОРСКОЙй Академт Наукъь и напечаланномь въ Извфстяхъ 

Академ. Здфеь я упомяну вкратц$ о тёхъ изъ нихъ, которые близко касаются налией 

сЪти и меня. 

А. Наблюдешя и инструкции. Рекомендуется производить по возможности ежедневно, 

въ 11 ч. утра, актинометрическя наблюдения помощью компенсац1оннаго пиргелюометра 

Ангстрема, (какъ это у насъ и до сихъ поръ дфлалось). Сверхъ того, предлагается произво- 

дить, также помошью пиргел1ометра Ангстрема, вечерн1я наблюденля. Рекомендуется произ- 

водить наблюденя надъ зодлакальнымъ свфтомъ; объ этомъ сдфлано мною сношене съ 

Главнымъ Гидрограхическимъ Управленемъ, которое согласно ввести ихъ на корабляхъ, 

посфшающихъ ‘тропическ1я страны. Рекомендуется обращать боле вниман1я на оптическая 

явлен!я. Для этой цфли, при слБдующемъ издан нашей инструкши, намъ придется ее 

дополнить. Рядъ предложений, касающихся способовъ записи и вычислентя наблюденй, 

принять въ такомъ вид, какъ у насъ это и раньше дЪфлалось. Другой рядъ поста- 

новлен!й относится къ исправленю опредфлен!й вида облаковъ, причемъ приняты во вни- 

мане замфчан1я весьма многихъ метеорологовъ, въ томъ числ и наблюдателей Конетан- 

тиновской Обсерваторш НадЪина, Нездюрова и Шипчинскаго. Эти исправлешя будуть 

введены въ новомъ издани международнаго атласа. 

Б. Рекомендуемыя работы и обийя усовершенствованя системы наблюденй. Сюда 
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относятся: Пожелане, чтобы въ каждой странф были организованы одна или нфеколько 

вфковыхъ метеорологическихь станщй, на которыхъ наблюдешя велись бы безъ всякихъ 

измфнений и безъ перерывовъ. Пожелаве изданя свода выдающихся аномальныхъ метео- 

рологическихь явлевй, на основани документальныхъ историческихъ первоисточниковъ. 

Издаве краткаго свода результатовъ метеорологическихъ наблюден!й за, истекшее столЁт1е; 

объ исполнеши этой работы Вонфхеренщя постановила просить нашу Обсерватор1ю, при 

участи г-на Гельмана. 

Относительно сравнен1я между собою нормальныхъ барометровъ разныхъ странъ 

директора центральныхъ учрежденй Петербургскаго, ВЁнскаго, Берлинскаго, Парижскаго 

и Лондонскаго вошли между собою въ соглашене ходатайствовать у правительствъ о 

приведени въ исполнене этого пожелавя. По крайней м$р% относительно Европы заботы 

о приведен въ исполнеше этого постановления возложены на меня и на г-на Гельмана. | 

Конференшя поддержала пожеланйе солнечной комиссш, чтобы на сфверф Сибири и 

Америки были устроены постоянныя метеорологическя станции, по крайней мВрЪ, по 2 или 

по 3 на каждомъ континентЪ, чтобы комисеши высылались метеорологическя наблюден1я’ 

изъ обсерваторий и станщй, расположенныхъ на островахъ, поименованныхъ въ особомъ 

списк; въ этомъ спискф значится Новая Земля. Выражено пожелане, чтобы были при- 

няты мфры для обезпечешя въ этихъ пунктахъ непрерывныхъ наблюдений. 

Магнитная комисс1я обратила внимаве на необходимость сравненя нормальныхъ 

магнитныхь приборовъ, принятыхъ за таковые въ разныхъ странахъ. ЗатБиъ, она, реко- 

мендуетъ магнитнымъ обсерваторямъ вести дневники съ отмфтками степени спокойств1я 

или возмущен!я въ ходф магнитныхъ элементовъ, обозначая О-мъ спокойный день, 2-мя дни 

магнитныхъ возмущен, остальные дни единицею. Выражено пожелане, чтобы магнитныя 

обсерватори обмнивались между собою кошями кривыхъ за, дни сильныхъ возмущенй. 

Наконецъ, комисея признала необходимымъ, чтобы вновь избранная магнитная 

комисс1я избрала изъ среды своей Бюро, на которое была, бы возложена забота, о приве- 

деи въ исполнеше постановлей комисеи и проч!я работы, связанныя съ международ- 

ными предор1ят1ями въ области земного магнетизма: 

Лишь послВ того, какъ всё 40 вопросовъ, предложенныхъ обсужденю Нонференши, 

были разсмотр$ны, было прочитано н$сколько докладовъ, изъ которыхъ особаго внимая 

заслуживаютъ сообщеня объ изелБдовани разныхъ слоевъ атмосферы надъ Атлантиче- 

скимъ океаномъ помощью змфевъ и шаровъ-зондовъ, произведенномъ, съ одной стороны, 

профессоромъ Гергезелемъ съ яхты принца Монакскаго, съ другой — экспедищей, снаря- 

женной гг. Тесренъ-де-Боромъ и Рочемъ. Вопросъ о верхнемъ пассат$ оказался 

спорнымъ. По даннымъ, полученнымъ послфдними учеными, верхн!й пассатъ по направ- 

леню изъ южной половины компаса быль подтвержденъ несомнфннымъ образомъ, тогда 

какъ по наблюденямъ г. Гергезеля верхн!й в$теръ въ изслфдованной имъ области им лъ 

скорфе направлеше изъ МУ четверти. 

По окончани веБхъ работь Конференщя озаботилась образованемъ Международнаго 
Зап. Физ.-Мат. Отд. о 
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Метеорологическаго Комитета и спешальныхъ комиссй на промежутокъ времени до сл$дую- 

щей Конференши. Въ Комитетъь вошли вс$ прежье члены и взамфиъ скончавшагося 

Бильвилера избранъ представитель Япоши Накамура. 

Образованы слфдующля международныя комисеи: 

1. Радацонная подъ предсфдательствомь Ангстрема въ Улпсалф. 

2. Магнитная подъ моимъ предефдательствомъ. 

3. Ученая воздухоплавательная подъ предсБдательствомъ Гергезеля. 

4. Солнечная подъ предсфдательствомъ сэра Нормана Локьера. 

Новая магнитная комисс1я избрала Бюро, въ которое входятъ, кромБ предефдалеля 

и секретаря Шмидта въ Потсдам, Рюкеръ въ Ловдонф, Муро въ Париж и Дубин- 

ск1й въ ПавловекЪ. 

Боле подробныя св$дфня о Конференши сообщены въ моемъ докладЪ Академш, на- 

печатанномъ въ Извфетяхъ. Полные протоколы съ приложенями будутъ изданы на 

н$мецкомъ язык въ ВЪнБ и, вфроятно, на хранпузскомъ языкф въ Парижб и на англий- 

скомъ въ ЛондонЪ соотвфтственными метеорологическими институтами. 

Форму отчета съ этого года я счелъ полезнымъ н$сколько измфнить, а именно отчеты 

гг. директоровь Обсерватормй Екатеринбургской, Иркутской и Тифлисской съ ихъ прило- 

женшями выдфлены въ особыя добавлетя, 

Т. Личный составъ и административная часть Николаевской 
Главной Физической Обсерватор!и въ 1905 г. 

А. Личный составъ. . 

Директоръ: Академикъ М. А. Рыкачевъ. 

Помощникъ Директора: Э. В. Шжеллингъ. 

Инспекторъ метеорологическихъ станшй: Н. А. Воростелевъ. 

Смотритель зданшй: Г. Р. Пернъ (въ его в$дфни 14 разсыльныхъ и дворников). 

Отпускомъ пользовался г. Штеллингъ съ 25 апрфля по 25 1юля. 

Былъ командированъ для ревизши метеорологическихь станшй г. Коростелевъ съ 

26 марта по 27 сентября. 

Еанцеляряя. 

Завфдующий Канцеляр!ей Ученый Секретарь: Е. А. Гейнцъ. 

Отолоначальникъ: М. Н. Городенский. 

Нештатный журналисть: И. А. Тахвановъ (числится шталнымъ вычиеслителемъ въ 

отдфленши станшй П разряда). 
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Сверхштатный помощникъ Обсерватори: В. С. Савельевъ. 

Нештатный экспедиторъ: Н. А. Подгорновъ. 

Нештатные писцы: А. 0. Шадуйкисъ и В. И. МихФевъ. 

Отпускомъ пользовались: г. Городенск!й съ 20 мая по 20 юля (причемъ имъ 

осмотр$ны по порученю Обсерваторш 6 метеорологическихь станций), г. Савельевъ съ 

20 1юня по 20 1юля и г. Тахвановъ съ 13 по 27 1юня. 

Быль командированъ для осмотра метеорологической станщи при Валаамскомъ мона- 

стыр$ г. Городенский съ 27 августа по 3 сентября. 

Механическая мастерская. 

Механикъ: К, К. Рорданцъ. 

Подмастерья: А. Табаковъ и М. Хохловъ. 

Ученики: М. П$туховъ и А. Григорьевъ. 

Бибмотека и артиез. 

Библотекать и архивар1усъ: П. И. Ваннари. 

Нештатная помощница: Ц. В. Ремей. 

Отпускомъ пользовался г. Ваннари съ 1 1юля по 1 сентября. 

_ Отдьлене наблюденй и повърки инструментовв. 

Завфдующи: [. В. Шукевичъ. 

Физикъ: Э. Г. Розенталь. 

Штатные наблюдатели: Н. Г. Траге и А. Н. Третьяковъ. 

Нештатный наблюдатель: Л. Ф. Матусевичъ. 

Нештатная вычислительнина: Э. А. Максимова. 

Отпускомъ пользовались: г. Шукевичъ съ 25 1юля по 25 августа, г. Розенталь 

съ 21 юня по 21 1юля, г. Траге съ 7 1юня по 21 1юля и г. Матусевичъ съ 25 1юля по 

25 августа. | 

Отдьлеще стании [Т разряда. 

Зав5дующе работами: Р. Р. Бергманъ и А. А. Каминский. 

Штатный физикъ: Е. В. Мальченко. 

Сверхштатный Физикъ: В. М. Турбинъ (числится штатнымъ адъюнктомъ въ отдф- 

лени Ежедневнаго Метеорологическаго Бюллетеня). 

Штатный адъюнктъ: В. М. Недзв Е дзкай. 
9% 
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Сверхштатные адъюнкты: г-жа Б. Ф. Гофмапт, 0. И. Караушановъ (до 1 мая) и 

Н. С. Изюмовъ (числится штатнымъ журналистомъ въ Канцелярии). 

Штатные вычислители: Ф. Т. Пашинскай, Е. Н. Корвинъ-Коссаковский (съ 1 

декабря числился штатнымъ адъюнктомъ Константиновской Обсерватори въ ПавловекЪ,), 

В. А. Эттингеръ и А, Н. Желтухинъ (съ 1 апрфля). 

Нештатные вычислители: Н. Д. Тайсфельдтъ (работаль въ отдфленш двф трети 

присутственнаго времени), г-жа А. В. Ниландеръ, г-жа О. А. Ваннари (въ январ$ и 

съ марта по 1юнь), М. А. Яроцкая, г-жа Л. В. Эттингеръ, Ф. Л. Безенкинъ, П. А. Сон- 

гайло, П. А. Глембоцк!й (до 1 октября), К. Ф. Левандовский (до 1 октября), А. В. 

Пашиканистъ, В. М. Рухина (до 1 1юня), К. С. Небржидъ-Небржидовский, г-жа Н. В. 

Мальченко, г-жа А. П. Бергманъ, Л. Н. Залога (съ февраля по 14 апр$ля), М. И. Бар- 

минская (съ 10 февраля), В. 3. Конарский (съ 14 1юля) и Н. В. Износковъ (съ ноября). 

Отпускомъ съ сохранешемъ содержан1я пользовались: г. Каминск1й съ 27 юня по 

27 августа, г. Турбинъ съ 25 января по 3 марта и съ 24 по 30 ноября, г. Пашинек!й 

съ 50 мая по 30 юля, г-жа Гохманъ съ 15 1юня по 15 августа, г. ВКорвинъ-В,осса- 

ковск1й съ 25 1юня по 22 1юля, г. Желтухинъ съ 30 1юня по 30 1юля, г-жа Эттин- 

‚ геръ съ 7 1юня по 6 1юля и съ 22 по 30 сентября, г-жа Яроцкая съ 30 1юня по 30 1юля, 

г. Безенкинъ съ 283 1юля по 23 августа и г. Глембоцклй съ 1 по 81 августа. 

Отпускомъ безъ сохраненя содержав1я пользовались: г. Турбинъ съ 24 ноября до 

конца года и г-жа Эттингеръ съ 7 по 29 юля. 

По болЁзни не работали: г-жа Гофманъ съ 1 апр$ля по 14 1юня и г. Залога съ 2 

по 8 хевраля. 

Отдълене станиий ТП разряда. 

Завфдующи: Э. Ю. Бергъ. 

Штатный хизикъ: Н. П. Вомовъ. 

Штатный адъюнктъ: А. И. Гарнакъ. 

Нештатный адъюнктъ: Е. М. Бакеркинъ. 

Нештатные вычислители: П. А. Максимова и Н. К. Дор1омедова. 

Отпускомъ пользовался г. Комовъ съ 27 мая по 27 1юня. Г. Бергъ быль коман- 

дированъ съ 11 юля по 29 августа заграницу для ознакомленя съ метеорологическими 

институтами Прусешт и Баварш и съ 17 по 25 сентября въ Одессу представителемъ 

Обсерватори на ХХШ совфщательномъ съЁздф инженеровъ службы пути русскихъ жел. 

дорогъ. 

Отдълеше по изденаю ежедневнало бюллетеня. 

ЗавЪдующий: С. Д. Грибо $ довъ. 

Физикъ: И. П. Семеновъ. 
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Штатные адъюнкты: А. П. Лоидисъ, Б. П. Мультановекиай, В. С. Небржидъ- 

Небржидовский и Э. Э. Нейманъ. 

Нештатный Физикъ: В. Ф. Безкровный (числится штатнымъ младшимъ наблюдате- 

лемъ Константиновской Обсерватори въ Павловск$ съ 1 апр?ля). 

Нештатные адъюнкты: А. Т. Кузнецовъ (числится штатнымъ вычислителемъь въ 

отдфлеши станшй Ш разряда), А. 1. Егоровъ (числится штатнымъ вычислителемъ въ 

отдфлени станшй П разряда) и М. О. Акиндиновъ. 

Отпускомъ пользовались: И. П. Семеновъ съ 15 1юля по 15 сентября, Б. П. Муль- 

тановск1й съ 1 Шоня по 1 юля, А. П. Лоидисъ съ 1 пюля по 1 августа, В. Ф. Без- 

кровный съ 1 августа по 1 сентября и Э. Э. Нейманъ съ 1 1юля по 1 августа. 

С. Д. Грибофдовъ былъ командированъ съ 17 по 25 сентября въ Одессу въ каче- 

ств$ представителя Обсерватори на ХХШ совфщательномъ съфздф инженеровъ службы 

пути русскихъ жел. дорогъ. 

Отдьлене по изданаю ежемтсячноло и еженедъльнало бюллетеней. 

Завфдующи: А. М. Шенрокъ. 

Физикъ: Д. А. Смирновъ. 

Адъюнкть: М. П. Умаровъ. 

Нештатный вычислитель: Н. Д. Т1йесхфельдтъ (работаль въ отдфлен1и треть присут- 

ственнаго времени). 

Отпускомъ пользовался г. Шенрокъ съ 27 мая по 27 1юля. 

Быль командированъ для производства магнитной съемки г. Смирновъ съ 15 1юля 

по 15 октября. 

Б. Канцеляр!я и административная часть. : 

Въ Канцелярш, какъ и раньше, была сосредоточена почти вся административная и 

хозяйственная часть. Въ истекшемъ году характеръ работъ и распред$лен!е ихъ остались 

безъ веякихъ измфнен!й. | 

Въ Канцеляр1ю въ отчетномъ году поступило 42297 входящихъ пакетовъ, посылокъ, 

бандеролей и газетъ, въ томъ числБ 6291 оФхищальное отношен!е; отправлено же было 

106899 исходящихъ пакетовъ, посылокъ и бюллетеней, въ томъ числ 7654 оФищальныхъ. 

Сюда не вошли только метеорологическ!я депеши, получаемыя и отправляемыя непо- 

средственно отд$лен1емъ по издан1ю ежедневнаго бюллетеня. 

Корректуръ поступило 11735 листа, заказовъ сдфлано 723. 

Завфдующий Канцеляр!ей Ученый Секретать, Е.А. Гейнцъ, помимо общаго руководства 

дфятельностью Канцеляр1и, принималъ участе въ. совфщан1яхъ въ Обсерватор!и по поводу 

новыхъ вопросовъ, причемъ обыкновенно исполняль обязанности д$лопроизводителя, между 
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прочимъ, въ Строительной Комисейи по надстройкЪ четвертаго этажа, надъ главнымъ зда- 

н1емъ Обсерватории. Что касается до комисей, состоящих не при Обсерватория, тог. Гейнцъ 

состоялъ членомъ и принималъ учасме въ трудахъ слБдующихъ комисей: ВодомЪфрной при 

Академт Наукъ, Черноморской также при Академ, по Международной Библюграфи при 

Академш, Метеорологической при Геограхическомъ Обществ$, Почвенной при Вольномъ 

Экономическомъ Обществ$ и Комисс1и по изслфдовамямъ водъ Ладожскаго озера и ключе- 

выхъ источниковъ при Городской Исполнительной Комисеи по водоснабженю Петербурга. 

Отолоначальникъ Канцеляр, М. Н. Городенскай, помимо своихъ работъ въ Обсер- 

ватори, принималь участ!е въ трудахъ Метеорологической Комисеи при Географическомъ 

Обществ$ и Метеорологической Комиссш при’`Обществ$ Охранешя Народнаго Здрав!я; въ 

посл5дней Комисеи онъ исполнялъ обязанности одного изъ секретарей. Во время своего 

отпуска г. Городенский осмотр$лъ н$которыя метеорологическля станщи, о чемъ подробно 

будетъ сообщено въ глав объ осмотр станций. 

Въ отчетномъ году, подъ руководствомъ архитектора, закончена была, отдфлка, четвер- 

таго этажа, ремонтирована и вновь собрана надъ 4-мъ этажемъ башня, сдфлана новая 

желфзная лестница чрезъ вс этажи и произведенъ капитальный ремонтъ третьяго этажа. 

Смотрителемъ Обсерватори по прежнему состояль Г. Р. Пернъ и исполнялъ т$ же 

обязанности, что и въ прошломъ году. Много труда и заботъ было приложено имъ по уча- 

стю въ надзорф за работами по надстройк$ четвертаго этажа и особенно по разм5щен1ю 

отдфленй въ третьемъ и четвертомъ этажахъ. 

Сверхъ мелкихъ починокъ и исправлен!й въ отчетномъ году были произведены, подъ 

непосредственнымъ присмотромъ смотрителя, слБдующия ремонтныя работы: проложены 

вновь водосточныя трубы подъ землей отъ магистральной трубы до людской, внизу въ 

корридорЪ два ватерклозета, стараго типа замфнены новыми, въ квартирЪ директора ошту- 

катурены потолки въ двухъ комнатахъ, въ которыхъ обвалилась штукатурка при ремонтВ 

третьяго этажа, а кухня и людская окрашены вновь, отремонтирована вполн$ квартира 

механика, перемощена мостовая по 23-й линш, поставлена новая ограда по Масляному 

каналу и по 23-й линш, выкрашена кухня въ квартир$ смотрителя, по 23-й лини и 

набережной Маслянаго канала посажены тополя и кротегусъ, въ саду сдланы 2 новыхъ 

цементныхъ колодца и проложена новая керамиковая труба, въ отд$лени ежедневнаго 

бюллетеня поставленъ новый каминъ, сняты обои, стБны окрашены клеевой краской и, 

наконецъ, всЪ неисправныя печи въ Обсерватор!и приведены въ порядокъ. 

ПП. Механическая мастерская и инструменты. 

Механикомъ К. К. Рорданцемъ и подъ его руководствомъ его помощниками въ 

течеше отчетнаго года, произведеньг слБдующия работы. 

Для Константиновской и для Тифлисской Обсерваторй изготовлены два анемограеа, 

усовершенствованной конструкши. 
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Закончены работы по изготовленю и сборк большого индукщоннаго инклинатора 

для Константиновской Обсерваторт. Кром того, производился ремонтъ и перед$лка дру- 

гихъ магнитныхъ приборовъ той-же Обсерватории. 

Изготовленъ для Константиновской Обсерватории новый омброграФъ. 

Для Главной Физической Обсерватори изготовленъ нефхоскопъ Бессона, установ- 

ленный на площадк®. 

Исправленъ термогразхъ Фуса съ электрической вентилящей. 

Для изелБдовай Физика Д. А. Смирнова изготовленъ вентиляторъ съ часовымъ 

механизмомъ и коллекторъ къ электрометру. 

Исправленъ баро-термо-гигро-анемограеъ американской системы. 

Изготовлена спещальная эбонитовая оправа къ термометру для изм$ренёя темпера- 

туры воды на большихъ глубинахъ. 

Производились работы по исправлен!ю хронометровъ и электрическихъ часовъ. 

Для метеорологизескихъ станцщй изготовлено: 10 снфгомфрныхъ реекъ, 60 перьевъ 

для самопишущихъ приборовъ; исправлено заново: 3 психрометра Асмана, 1 омброграхъ, 

60 волосныхъ гигрометровъ, 2 ртутныхъ барометра, 5 гигрографФовъ, 5 термограза, 

2 эвапорометра, 5 солнечныхъ часовъ Флеше и 1 гел1ограхъ Величко. 

Совифстно съ хизиками провфрено на ротащонномъ приборф Комба 83 анемометра 

разныхъ системъ. 

Помимо обычнаго ухода за всёми приборами и машинами Обсерватор1и и многочи- 

сленныхь мелкихъ работь по исправлею и усовершенствован дЪйствующихъ прибо- 

ровъ, въ отчетномъ году немало пришлось поработать наличному составу мастерской по 

случаю надстройки 4-го этажа на здани Обсерватор. 

Оняты и зат$мъ вновь установлены громоотводъ и высокая газовая труба съ 

оттяжками. 

Проложенъ кабель для строющагося электрическаго анемограха Фрейберга-Ришара. 

Установлены на новой башн$ механичесюй анемограФъ Рорданца и снятый съ вре- 

менной вышки анемометръ Шульце. 

Въ помфщени отдфлен!я по изданшю ежедневнаго бюллетеня снятъ и посл ремонта, 

вновь установленъ самопишуший аппаратъ анемограха Фрейберга-Ришара. 

По случаю устройства новаго колодца для лимниграфовъ, оба прибора были сняты, 

а затЁмъ вновь установлены, причемъ лимниграФъ Рорданца былъ зам$ненъ новымъ его же 

‚системы, значительно усовершенствованной. 

Пришлось снимать и зат$мъ вновь прокладывать систему проводовъ электрическаго 

освфщен!я, звонковъ и электрическихь часовъ въ ремонтированномъ третьемъ этажи 

провести систему такихъ же проводовъ въ 4-мъ этажф. 

Оъ 29 апрфля по 4 мая В. В. Рорданцъ быль командированъ въ имфн1е Власово для 

установки на метеорологической станщи электрическаго анемограга Мюллера-Ришара и 

Флюгера Вильда. 
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Обсерваторйя пр1обрфла въ отчетномъ году за свой счетъ изъ мастерскихъ Ф. 0. 

Мюллера, Г. Майкранца и Д. Дремлюга и разослала на метеорологическя станши нижеслВ- 

дующе приборы установленнаго типа: 

25 психрометрическихъ термометра, 

28 минимальныхъ термометровъ, 

7 максимальныхь » 

5 почвенныхъ » 

9 термометрическихъ клБтокъ, 

160 паръ дождемфровъ съ складной воронкообразной защитой Нифера, 

6 ртутныхъ барометровъ, 

9 хлюгеровъ Вильда, съ указателемъ силы вЪтра, 

9 приборовъ для изм5реня плотности снфгового покрова, 

6 дождемЪровъ для измфрен1я интенсивности и продолжительности ливней, 

9 хонарей, 

3 солнечныхъ часовъ Флеше, 

2 гелограха Кемпбелля, 

1 гипсотермометръ. 

Заграницей въ отчетномъ году для станшй не было заказано за счетъ Обсерватор1и 

ни одного инструмента; выписано было только 92 годовыхъ запаса бумажныхъ лентъ, для 

снабженшя ими станшй, на которыхъ дЪйствуютъ самопишуще Ришаровске приборы. 

‚ Для Главной Физической и Константиновской Обсерваторий въ 1905 году были зака- 

заны заграницею слёдующ!е приборы: 

4 ртутныхъ термометра и 200 листовъ фотографической бумаги для магнитографа, 

у В. Епезз, БбесШи Бе! Веги; пиргеллометръ у Г. Возе, Орза]а; термограъъ и гигрографъ 

у В1еЪата, Рат1;; амперметръ у 51етепз & На]зке, ВегПп, и кварцевыя нити и линзы для 

магнитометровъ у О. Тбр#ег & вова, Рофздала. 

Изъ хранящагося въ Николаевской Главной Физической Обсерватор1и запаса камер- 

тоновъ въ отчетномъ году было выдано 7 камертоновъ — вс ученикамъ регентскаго класса 

Придворной Капеллы. 

ПТ. Библлотека и архивъ. 

Биб.мотека увеличилась въ теченше отчетнаго года на 917 нумеровъ, что составляетъ 

1278 томовъ. Изъ нихъ 78 томовъ были куплены а остальные 1200 получены въ обм$нъ, 

или въ даръ. Общее число книгъ въ библ1отекЪ къ концу отчетнаго года достигло 41128. 

Библотека получаеть боле 600 перлодическихъ издавй, изъ которыхъ 161 нахо- 

дится для болфе удобнаго пользован1я въ читальнз. 

Въ отчетномъ году въ библотек$ была произведена ревизвя. 

Библюотекой и архивомъ пользовались въ отчетномъ году 60 лицъ, причемъ изъ 

библлотеки выдано 672 книги, а изъ архива записи наблюден!й за 713 л6тъ. 
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Въ архивь въ течене отчетнаго года, поступило: 

1) Внижки наблюдевшй 1065 станшй П разряда за 1903 годъ. | 

2) Книжки и таблицы паблюденй 143 станщй надъ испаренемъ за 1903 годъ и 1 

станши за 1902 годъ. 

3) Книжки и таблицы наблюденй 145 станщй надъ температурою почвы за 1903 

годъ и 1 станши за 1909 годъ. 

4) Книжки и таблицы наблюдений 215 станшй надъ облаками за, 1903 годъ. 

5) Книжки и таблицы наблюденй 228 станц!й надъ температурою поверхности земли 

за 1903 годъ и 1 станщи за, 1902 годъ. 

6) Записи и обработка наблюденй по гемограху на 145 станшяхъ за 1903 годъ и 
на, 8 станщяхъ за прежше годы. 

7) Таблицы ежечасныхъ магнитныхъ и метеорологическихь наблюден!й Иркутской 

Обсерватор1и за 1903 годъ. 

8) Таблицы ежечасныхъ магнитныхъ наблюдеюй Екатеринбургской Обсерватор1и 

за 1904 годъ. 

9) Записи и таблицы самопишущихъ приборовъ 97 станщй за 1903 годъ. 

10) Экстраординарныя наблюден!я станции Елисаветгралъ за 1888, 1889 и 1890 гг. 

11) Таблицы О Забайкальскихь станшй за 1901г.—12 станцай, за 1902 г.— 

13 станшй. 

Въ отчетномъ году была закончена надстройка Обсерватор!и и благодаря этому помф- 

щенше библ1отеки увеличилось, но пока нельзя было еще воспользоваться новымъ помфще- 

шемъ для приведен!я въ лучпий порядокъ библотеки и архива, такъ какъ книжныя полки 

для этого помфщеня будутъ готовы только въ начал будущаго года. 

Въ библютек$, кром$ указанныхъ выше текущихъ работъ, продолжались, какъ и въ 

прошломъ году, составлене новаго систематическаго каталога вефхъ книгъ, карточнаго 

каталога текущей журнальной литературы и составлене библограеи для «Ежемсячнаго 

Бюллетеня». 

И въ текущемъ году приходится указать на многозисленныя справки, которыя отни- 

мали у библлотекаря много времени, не только для выдачи книгъ изъ библ1отеки и матер1ала 

изъ архива постороннимъ лицамъ, но обыкновенно и для различнаго рода разъясненй и 

совфтовъ. За подобными справками и разъяененями часто обращаются также и письменно, 

и нерфдко приходитея изготовлять въ библютек$ коши съ оригиналовъ архива, сообщать 

списки работъ по разнымъ вопросамъ и т. д. Въ течене отчетнаго года очень часто въ 

читальнЪ Обсерватори дфлали выписки для различныхь цфлей мног1я постороння липа, 

широко пользуясь совфтами и указан1ями библотекаря. 

Зап. Физ.-Мат. Отд. з 
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ТУ. Изданля Обсерваторли. Ученые труды служащихъ въ 

Обсерватор1и. Справки. 

Николаевская Главная Физическая Обсерватор1я разослала въ отчетномъ году раз- 

нымъ учрежденямъ, ученымъ обществамъ и отдфльнымъ лицпамъ слБдуюшая издатя, въ 

обмфиъ на, доставленныя ей наблюденая и печатныя издатя: | 

1) ЛБтописи Николаевской Главной Физической Обсерватор!и за 19053 г. часть Ти 

1-й выпускъ П части, а также оттиски различныхъ отдфловъ ихъ. 

2) Отчетъ по Николаевской Главной Физической Обсерватотли за 19083 г. 

3) Записки ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ т. ХУГ № 9. 

4) ИзвЪстя ИмпЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ т. ХУП № 2; т. ХХ № 3, т. ХХ № 1; 

т; ХХ! № 2 ит. ХХП № 2. 

Ежедневный метеорологический Бюллетень разсылался безвозмездно внутри Импери 

и за границу въ числ 167 экземпляровъ. Сверхъ того, Обсерватор1я разсылала безплатно 

Ежемфсячный Бюллетень въ числБ 516 экземпляровъ. По подпискф разсылалось: внутри 

Импер!и 37 экземпляровъ Ежедневнаго и 15 экземпляровь ЕжемЪ$сячнаго Бюллетеней; за, 

границу 5 экземпляровъ Ежедневнаго Бюллетеня. 

Въ течене отчетнаго года служащими Николаевской Главной Физической Обсерва- 

торш и химальныхъ Обсерваторй были напечатаны слБдующе ученые труды: 

Бергъ, Э. Ю. Ливнемфръ усовершенствованной конструкши.—Ежемфсячный Бюлле- 

тень 1905. № 3. 

Ваннари, П. И. О наблюденяхъ надъ озономъ воздуха. Труды второго съФзда, дфя- 

телей по климатологи въ Пятигорек$. 

Власовъ, В. А. Гидрометеорологическия изсл$дованя въ районф силур1йскаго плато 

С.-Петербургской губернши.—Ежем$с. Бюлл. 1905. № 10. 

Гейнцъ, Е. А. Неперодическ1я явлешя погоды въ Пятигорск$. Труды второго 

съ$зда, дЪятелей по климатологи въ Пятигорск$. 

Грибо$довъ, С. Д. Петербургеюя наводнен!я и н5фкоторыя черты наводнешй 1824, 

1822 и 1777 гг.— Изв. Имп. Ак. Наукъ. 

Каминский, А. А. О н5которыхъ особенностяхъ климата южнаго берега Крыма.— 

Труды второго съ$зда, дЪятелей по климатологи въ Пятигорек$. 

Кузнецовъ, В. В. Объ опредфлени высоты лучей полярныхъ слянй. — ЕжемЪс. 

Бюлл. 1905. № 4. 

Его же. Опред$леше высоты облаковъ въ темную часть сутокъ помощью электриче- 

скаго прожектора. —Изв. Имп. Ак. Наукъ. 

Его же. Приборъ для опредфлешя направлен1я и относительной скорости движен1я 

облаковъ.—Изв. Имп. Ак. Наукъ. 
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Надфинъ, И. К. Высоюя облака по срочнымъ наблюденямъ Константиновской 

Обсерваторш въ Павловск$.— Изв. Имп. Ак. Наукъ. 

Розенталь Э. Г. О сильныхъ дождяхь въ С.-Петербург$.— Зап. Имп. Ак. Наукъ. 

Рыкачевъ, М. А. Кратюй отчеть о Международной Метеорологической КонФе- 

ренщи, собиравшейся въ Инсбрук$ 9—16 сентября 1905 года. — Изв. Имп. Ак. Наукъ. 

Его же. Отчеть по Николаевской Главной Физической Обсерватори за 1904 г.— 

Записки Имп. Ак. Наукъ. 

Савиновъ, С. И. О солнечной радащи. Труды второго съфзда, дфятелей по климато- 

логи въ Пятигорск$. 

Семеновъ, И. П. С$веро-восточныя бури Чернаго и Азовекаго морей. — Записки 

Имп. Ак. Наукъ. 

Смирновъ, Д. А. Въ вопросу объ устройств$ актинографа для записи солнечной 

радащи въ абсолютной м5р$.— Мет. Вфстн. 1905. №2. 
Его же. Къ вопросу о предлагаемомъ Л. Ячевскимъ прибор$ для регистраци тепло- 

вого режима поверхности земли.— Мет. Вфетн. 1905. № 10. 

Его же. Магнитныя и астрономическя опредфленя на Обь — Енисейской соедини- 

тельной системБ и по Сибирской желЁзной дорогБ отъ Челябинска до Красноярска, въ 

1900—1901 годахъ. — Записки Ими. Ак. Наукъ. 

Его же. Предварительный отчеть о международномъ научномъ полетф 24 марта 

(6 апрЪля) 1905 г.—ЕжемЪе. Бюлл. 1905. № 3. 

Фигуровский, И. В. Климатическй очеркъ Кавказа. Влассихикаця климатовъ Кав- 

каза. Труды второго съфзда дФятелей по климатоломи въ Пятигорск$. 

Его же. Местные и обпие вфтры на КавказЪ. Труды второго съ$зда дфятелей по 

климатолог1и въ Пятигорск$. 

Шостаковичъ, В. Б. О температурной аномами первой половины зимы 1904— 

1905 гг. въ Восточной Сибири.— Изв. Имп. Ак. Наукъ. 

Яхонтовъ, Г. В. Бури озера Байкала.— Записки Имп. Ак. Наукъ. 

ЕромБ указанныхъ трудовъ, мною были представлены для напечатаня въ изданяхъ 

Академ еще сл$дующие труды: 

Аскинази, В. Инвереая температуры на УралЪ во время барометрическихъ макси- 

мумовъ.—Изв. Имп. Ак. Наукъ. 

Воейковъ, А. И. Суточная изм$нчивость атмосфернаго давлен1я, главнымъ обра- 

зомъ въ Азши, Часть [.—Записки Имп. Ак. Наукъ. | 

ДалБе, въ Ежемфсячномъ БюллетевЪ были въ отчетномъ году напечатаны сл$дующая 

статьи: 

Глазенапъ, С. П. Большой метеоръ 4 (17) января 1905 г. 

Его же. Метеоръ 11 (24) хевраля 1905 г. 

Пульманъ, И. Способъ наблюденй надъ изморозью и приспособление для учета ея 

количества, выраженнаго въ вфсовыхъ единицахъ. 
. я 
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Николаевская Главная Физическая Обсерватор!я выдала въ отчетномъ году разным 

учрежденямъ и лицамъ, обращавшимся къ ней съ запросами, разнообразныя справки, 

подробный перечень которыхъ помфщенъ въ приложеши Г. 

Какъ видно изъ этого перечня, для цфлей мехническихе (какъ практическихъ, такъ и 

научныхъ) выдано 44 справки касательно температуры воздуха, направленя и силы вЪтра, 

осадковъ и прочихъ метеорологическихъ элементовъ въ разныхъ м5стахъ Импери, включая 

сюда значительное число справокъ, касающихея уровня Невы. 

Для цфлей чисто научные выдано 15 такихъ же справокъ. 

Для цфлей судебной экспертизы выдано по требованию сторонъ, а также и самихъ 

судебныхъ установленй, 24 справки, 

Для цфлей сельско-хозяйственныхь выдано 5 справокъ. 

КромЪ того, были даны 3 справки относительно элементовъ земного магнетизма въ 

разныхъ м$фстахъ Империи, для топографическихъ цфлей. 

Сюда не включены справки объ ожидаемой погодЪ, о которыхъ упоминается въ главЪ, 

посвященной отд лен1ю по издаю Ежедневнаго Бюллетеня. 

У. Отдфлен1е метеорологическихъ наблюдений и повЪ$рви 
инструментовъ. 

А. Наблюдения въ С.-ПетербургБ. 

Въ наблюденяхъ произошли сл6дуюцщия перемфны: 

о Для записи температуры воздуха служилъ съ 1 января термограФъ Фуса съ элек- 

трическимъ вентиляторомъ, установленный въ 060бой будк$; записи этого прибора, соот- 

вЪтетвующаго по своему устройству и установк$ дфйствующему въ Константиновской 

Обсерватор1и въ Павловск прибору, предназначены, между прочимъ, для опредфлен1я 

различй суточныхъ колебай температуры воздуха въ Петербург и въ ПавловекБ. 

Ером$ этого термограха, находился въ дЪйств1и съ 1 января термографъ Ришара, большая 

модель съ суточнымъ оборотомъ барабана, установленный въ психрометрической будЕФ. 

Для записи влажности воздуха, взамфнъ прежняго гигрограха Раишара съ недфльнымъ 

оборотомъ барабана, служиль съ 1 января гигрогразъ Ришара, большая модель съ суточ- 

нымъ оборотомъ, установленный рядомъ съ термографомъ Фуса. Такимъ образомъ, въ 

отчетномъ году температура и влажность воздуха, какъ и всф друге элементы, записы- 

вались приборами, позволяющими благодаря большему масштабу по времени точнфе опре- 

дфлять ходъ даннаго элемента. Кром$ того къ приборамъ Ришара (барографу, термограФу 

и гигрографу) прид$лано второе перо, служащее для записи на лезт$ неизмнной лини 

(Вхе), что даетъ возможность точнфе обработывать записи и лучше изучать дфйств!е при- 

боровъ. 
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На вновь построенной башн%, превьипающей прежнюю на 4.7 метра, начаты наблюден1я 

падъ вфтромъ 27 октября по анемограху Рорданца и 2 ноября по анемометру сист. Шульце, 

Чтобы связать наблюден!я надъ вфтромъ на этой новой высот$, 30.5 м. надъ почвою, съ 

прежними наблюден!ями на, высотВ 25.8 м., анемограФъ Фрейберга-Ришара оставленъ до 

конца, года на вышк$, на которую онъ былъ перенесенъ съ прежней башни лётомъ 1904г. 

Производились наблюден1я надъ температурою почвы на глубинахъ 0.2 и 0.4 метра, 

подъ песчаною поверхностью по термометрамъ системы Шукевича и для сравнен!я также 

по обыкновенному подпочвенному термометру въ эбонитовой трубЪ на глубин$ 0.4 м. 

Производились съ 1юня м. наблюденя по малому дождем$ру съ пр1емною площадью 

ВЪ 200 см., безъ защиты, и обыкновенному дождемЪру безъ защиты. Иль этихъ наблю- 

ден!й — сравнен!е показанй малаго дождемфра, который введенъ на ставщяхъ Харьков- 

скаго Земства, съ показавями нормальныхъ дождемровъ. 

Ходатайство Обсерватор1и въ Городской Дум$ объ упорядочен1и сообщен1я колодца, 

лимниграховъ съ Невою наконецъ въ отчетномъ году удовлетворено. Взамфнъ деревянной 

трубы, соединявшей колодецъ съ сильно засорившимся постепенно Маслянымъ каналомъ, 

проложена система керамиковыхъ трубъ длиною въ 150 метровъ, соединяющая колодезь 

непосредственно съ Невою. Кром того, разобранъ преже!й деревянный колодезь и вза- 

мфнъ построень бетонный. По причин$ этихъ работъ наблюденя надъ высотою воды 

посредствомъ лимниграховъ и манометра были прерваны съ 25 октября до конца года. За, 

все это время велись водомфрныя наблюден!я по рейкф, прикр$пленной къ мосту Масля- 

наго Буяна, съ 7 ч. утра до 9 ч. веч. черезъ каждый часъ въ служебное время и черезъ 

каждые 2 часа въ неслужебное время. р 

Подробноети- объ этихъ перемфнахъ, какъ и вообще свфдён!я о производств наблю- 

ден, приводимъ въ Лфтописяхъ Обсерватор!и за данный годъ, часть Т, во введен къ 

наблюденямъ въ С.-Петербург$. 

Что касается обработки сравнительныхъ наблюден!й, то отмфтимъ эдфеь слБдующия 

работы: 

Подробно сравнены Г. В. Шукевичемъ показаня чашечнаго барометра, служившаго 

вторымъ барометромъ для срочныхъ наблюдений съ 1 января 1904 года, съ показанями 

станц1оннаго барометра Вильда-Фуса; результаты сравневя сообщены во введени къ 

наблюден1ямъ за 1904 годъ, стр. 1[—П. 

Закончена г. Шукевичемъ обработка сравнительныхъ наблюдешй надъ темпера- 

турою и влажностью воздуха по психрометру въ будк$ Вильда безъ вентилящи и съ венти- 

лящею; результаты обработки сообщены тамъ же, стр. [У— УП. 

Физикъ Обсерваторш Э. Г. Розенталь, пользуясь отпускомъ въ юн$ и 1юл$, произ- 

вель помощью змфевъ рядъ наблюден!й въ разныхъ слояхъ атмосферы въ окрестностяхъ 

Ревеля и въ отрытомъ мор въ Рижскомъ заливё. Имъ же произведено изсл$доване о 

сильныхъ дождяхъ въ С.-Петербург на основав и записей омброграха Рорданца. Эта 

работа напечатана въ Извфетяхь ИмпЕРАТОРСКОЙ Академт Наукъ. 
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Метеорологическимъ наблюдевямъ обучались въ отдфлеши слфдуюшия лица: А. А. 

Потаповъ, намфревавшийся устроить метеорологическую станшю на Чукотскомъ полу- 

остров; А. Ф. Новинск!й, желавший занять должность смотрителя на маякЪ; К. Ф. 

Левандовск1й, назначенный наблюдателемъ на Ай-Петри, и капитанъ 1-го разряда А. П. 

Смирновъ, членъ экспедиши Мурманскихъ научныхъ промысловъ. 

Б. Повфрка инструментовъ, 

Въ течене отчетнаго года провфрены: 

945 обыкн. ртутн. термометровъ (психром., почв. и др.), 

169 максим. ртутн. термометровъ, 

370 миним. спирт. » 

12 обыкн. » » 

545 медицинскихъ » 

24 разн. спецальн. термометра, 

179 волосн. гигрометровъ, 

506 дождемфрныхъ сосудовъ, 

165 измфрительн. дождемЪрн. стакановъ, 

22-снфгомфра, прибора для опредфленя плотности снфгового покрова, 

20 снфгомфрныхъ реекъ, 

8 эвапорометровъ, 

45 ртутн. барометровъ, ` 

288 анероидовъ, 

35 гипсотермометровъ, 

74 хлюгера, 

59 анемометровъ, 

16 гемограФовъ, 

20 барограховъ, 

22 термограеа, 

5 гигрограховъ, 

1 омбрографъ сист. Рорданца, 

30 барограховъ-высотом$ровъ, 

48 метеорограховьъ, 

2 зм5йковыхь анемограа, 

8 солнечныхъ часовъ, 

6 хронометровъ, 

36 карманныхъ часовъ. 

Всего провфрено 3660 инструментовъ. 
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УТ. Состоян1е сфти метеорологическихь станшй П разряда и 

осмотръ этихъ станций. 

Въ отчетномъ году обстоятельства сложились крайне неблагопраятно для дфятельности 

сЪти станщй П разряда: не говоря уже о томъ, что на Дальнемъ ВостокБ уцфлёли лишь 

немног1я станщи, также и въ Европейской Роса нер$дки были случаи разрушеня стан- 

щи при безпорядкахъ въ той или иной местности. Въ н$которыхъ пунктахъ наблюдения пре- 

кратились или перешли къ недостаточно подготовленнымъ лицамъ велфдетве призыва на- 

блюдателей на военную службу. На жел$знодорожныхъ и нфкоторыхъ другихъ станшяхъ 

наблюденя временно пр!останавливались по случаю забастовокъ; наконецъ, немалое число. 

журналовъ наблюден!й затеряно при пересылкВ во время почтовыхъ неурядицъ. Такимъ 

образомъ, собранный нами въ 1905 г. матералъ для нфкоторыхъ м$стностей ‘оказывается 

менфе полнымъ, ч$мъ въ предыдуще годы. Правда, въ рядф пунктовъ возникли новыя 

станшли П разряда, но перерывы въ наблюденяхъ станшй, просуществовавшихъ много лЬтъ, 

являются невознаградимой потерей. 

Какъ видно изъ нижеприведенныхъ данныхъ, число станшй Ц разряда уменьшилось 

главнымъ образомъ въ Европейской Росс1и, при чемъ однако убыль падаетъ преимущественно 

на станщи напменфе совершенныя, т. е. на станши П разряда 3 класса. 

Наука, не останавливающаяся въ своемъ развит, предъявляетъ къ сЪти метеороло- 

гическихъ станшй разнообразныя требованя и все новые запросы. За невозможностью въ 

достаточной мфрЪ увеличить свой бюджетъ на организащю сфти, которая бы, преслФдуя 

прежде всего научныя цфли, вполн$ удовлетворяла, требованямъ, предъявляемымъ наукой, 

Обсерватор!и не остается ничего другого, какъ направить всЪ усил1я на то, чтобы сплотить 

въ одну общую сфть веф т$ группы станщй, которыя организованы или же организуются 

на средства разныхъ вЪдометвъ, учреждев!й и частныхъ лицъ съ т$ми пли иными спешаль- 

ными пфлями. Но при такихъ условяхъ организащя общей сти можетъ идти сколько-нибудь 

успфшно лишь при соблюден принципа взаимности. Предоставляя Обсерватор!и пользоваться 

наблюденями ихъ станшй и соглашаясь на то, чтобы наблюденя велись по программамъ 

Обеерватор1и, вфдомства и учреждения, несущая расходы по содержан!ю ихъ, ставять усло- 

вемъ, чтобы Обсерватор1я давала завздывающимь станщями и наблюдателямъ веб необ- 

ходимыя имъ указаня и провфряла, а иногда и вычисляла ихъ наблюденя. Расходы Обеер- 

ваторш на, эти работы, на сношен1я со станцщлями ‘и осмотръ станшй въ общей сложности 

составляютъ разъ въ пять или шесть меньшую сумму, чБмъ та, въ какую обошлось бы со- 

держаше на свой средства, равном рно раскивутой сфти въ Европейской Росси, въ состав 

около 400 станшй П разряда, съ наблюдателями, получающими достаточное денежное воз- 

награждетше. 

Изъ этого видно, что переходъ къ самостоятельной сти потребовалъ бы столь значи- 
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тельнаго увеличеня кредита, на получене котораго при настоящихъ условяхъ нельзя на- 

дЪяться. 

Въ составъ сфти станшй П разряда входятъ метеорологическая станщи 1-го, 2-го и 

8-го класса, какъ это подробно объяснено въ моемъ отчетв за 1902 годъ. 

Съ большей части станций Европейской Росси и н$фкоторыхъ областей Азлатской Росс 

наблюдевн!я доставлялись непосредственно въ Николаевскую Главную Физическую Обсерва- 

тор1ю, остальныя же станщи входятъ въ составъ районныхъ стей, во главф которыхъ 

поставлены Екатеринбургская и Иркутская Магнитно-Метеорологическая Обсерватори и 

Тифлисская Физическая Обсерваторля. 

СОЪть Екатеринбургской Обсерватор1и образуютъ станши въ губерняхъ Перм- 

ской, Тобольской и Томской и въ областяхъ Акмолинской, Семипалатинской и Тургайской. 

Въ составъ сти Иркутской Обсерватор!и входятъ станши въ губерняхъ Енисейской 

и Иркутской, а также въ областяхъ Якутской и Забайкальской. Бболыпая часть станшй на, 

КавказЪ принадлежитъ къ с$ти Тифлисской Обсерватор1и. 

Отанщями большей части Туркестанскаго края (въ Сыръ-Дарьинской, Ферганской и 

Самаркандской областяхъ, а также въ Аму-Дарьинскомъ отдфлЪ) зав5дываеть Ташкент- 

ская Астрономическая и Физическая Обсерватор1я. Вычиеленныя въ Ташкент$ на- 

_ блюденйя отсылаются для окончательной обработки въ Николаевскую Обсерватор!ю. 

Наблюденшя станцй П разряда, находящихся въ непосредственномъ в ди Николаев- 

ской Главной Физической Обсерватор1и, поступаютъ въ ОтдБлеве станшй П разряда, гд$ 

и производится ихъ обработка; переписка съ этими станщями ведется главнымъ образомъ 

въ томъ же Отдфленш. Наблюден1я трехъ вышеупомянутыхъ районныхъ стей собираются 

и обрабатываются въ Екатеринбургской, Иркутской и Тифлисской Обсерваторляхъ, отсы- 

лающихъ въ Николаевскую Обсерватор!ю лишь результаты обработки для напечатанйя въ 

ея Л$тописяхъ. ОвфдЪя о состоян!и этихъ сфтей сообщаются ниже въ отчетахъ директо- 

ровъ названныхъ Обсерваторий. 

: Станцт1и Ш разряда. 
Въ 1905 г. доставляли свои наблюденя: о РЕ 

1 класса. 2 класса. 3 класса, Всего. 

Непосредственно въ Николаевскую Главную Фи- 

зическую Обсерватор1ю или же при поеред- 

ствЪ Ташкентской Обсерваторш........ 466 ') 204 135 805 

Въ Екатеринбургскую Обсерваторю ........ 71 ПИ 13 101 

Въ Иркутскую Обсерваторю.............. 89 29 4 72 

Въ Тихлисскую Обсерваторю ............. 59 18 20 9 

Веедолоын: 655 268 172 21015 

1) Въ это число не включены 16 станшй при маякахъ въ Финляндш, съ которыхъ въ Николаевскую 

Обсерватор!ю доставлялись коши съ подлинныхьъ журналовъ наблюденй, отсылаемыхъ въ ГельсингФорескую 

Обсерватор!ю, а также станши Китайской Восточной желЪзной дороги. 
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Такимъ образомъ въ составъ общей сфти Николаевской Главной Физической Обсерва- 

тори входили 1075 станшй П разряда. 

По районамъ эти станщи распредфлены слБдующимъ образомъ: 

Станцти 11 разряда, 

1 класса. 2 класса, 3 класса. Всего. 

Въ Европейской Рост .............. м 409 189 137 735 

Ака асы, охеЕомлОв ее АОИ 70 23 20 113 

Ву Азатской: Росси от. соисилогил, ии 147 54 05 216 

_Вн$ пред$ловъ Росси...... а аа 9 2 0 И 

По сравнентю съ предыдущимъ годомъ въ 1905 г. прибавилось: 

Станщй П разряда 1 класса ........ 20. 146 4, т.е. менфе 19). 
ато в обитание, ИИ, оатавя ЗБилих 9/3 

Число станщй П разряда 3 класса уменьшилось на 16 или 8°]). Общее число ставщй 

П разряда въ отчетномъ году было сравнительно съ предыдущимъ годомъ на 14 меньше. 

Такимъ образомъ, мы должны констатировать печальный Фактъ, что велфдстые цфлаго ряда, 

неблагопрлятныхъ обстоятельствъ развит1е нашей сфти станций П разряда пр1остановилось, 

удается лишь пока поддерживать ее въ отношен!и густоты на прежнемъ уровн$, отчасти 

путемъ преобразован1я станшй П разряда 3 класса въ станщи 1-го или 2-го клаеса. 

А. Состояне сти станщй ! разряда, доставляющихь ‘свои наблюдения непосредственно въ Нико- 

лаевскую Главную Физическую Обсерваторио. 

Въ районахъ, изъ которыхъ наблюден!я для обработки отсылаются непосредственно 

въ Николаевскую Главную Физическую Обсерватор!ю, въ 1905 г. общее число станщй 

П разряда уменьшилось по сравненю еъ 1904 г. на 2%], причемъ число станщи П разряда, 

1 класса и П разряда 2 класса почти не изм$нилось, тогда какъ число станщй П разряда 

3 класса уменьшилось на 10%/. 

Изъ станщй, поименованныхъ во П части Л$тописей за 1904 г., до начала 1905 г. 

прекратили высылку наблюдеюй 11 станщи 1 класса, 8 станщй 2 класса и 17 станщй 

_3 класса. Пока, нфтъ св дЪфйй о томъ, продолжали ли работаль въ 1905 г. 5 станщй 2 класса. 

Въ 1905 г. одна станщя перем$щена въ другой пунктъ. Возобновлена доставка наблюден!й 

съ 1 станции 1 класса и съ одной станщи 2 класса. Новыя станщи. П разряда открыты: 

1 класса въ 12 пунктахъ, 2 класса въ 16 пунктахъ и 3 класса въ 12 пунктахъ. Перечень 

Зап. Физ.-Мвт. Отд. 4 
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возхъ этихъ станщй помфщенъ въ приложении П. Н$которыя станщи были преобразованы 

изъ низшаго въ выспий классъ. 

Станщи на островз Сахалинф перестали дфиствовать частью въ 1904 г., частью же 

въ началв 1905 г. 

Въ 1905 г. Н. Г. Ф. 0. на свой средства, снабдила, инструментами новыя станши П раз- 

ряда лишь въ н5сколькихъ пунктахъ; пополнен1е убыли въ ея сфти станщй П разряда ока- 

зывается при настоящемъ ея бюджетЪ ей непосильнымъ; такимъ образомъ, слБдуетъ ожи- 

дать и дальнЪфйшаго сокралценя числа станцй, не обезпеченныхъ содержавемъ на казенныя 

средства. Вообще мы почти совершенно лишены теперь возможности пользоваться содфй- 

стыемъ добровольныхъ наблюдателей, если они не располагаютъ достаточными средствами 

на, оборудоване станшй. 

Почти не устраивая вовсе новыхъ станшй П разряда, Н. Г. Ф. 0. на первомъ план$ 

поставила заботу о сохранеши и усовершенствован уже существующихъ станшй означен- 

наго типа. Если тБмъ не менфе въ отчетномъ году въ ряд пунктовъ возникли новыя стан- 

щи, то мы обязаны этимъ главнымъ образомъ разнымъ вфдомствамъ, земствамъ, управле- 

нямъ жел. дорогъ, а также частнымъ лицамъ, устроившимъ рядъ станшй на свои средства. 

Въ приложенш П сообщается, на как1я средства устроена каждая изъ вновь откры- 

тыхъ станщй, здЪсь же ограничимся указашемъ, сколько станшй того или иного типа устроено 

или возобновлено отдфльными вфдомствами, учрежден!ями и частными лицами. 

Въ 1905 г. устроены или возобновлены: 
Станц1и П разряда. 

1 класса. 2 класса. 3 класса. 

На средства, Н. Гл. Физической Обсерваторш............ 1 3 — 

» » Морского В$домства....... бо босовосав ое 1 — == 

» » , Военнако Министерства, . лье зов — 1 — 

» »  среднихь учебныхъ заведенш, Министерства На- 

роднаго Проевфщеня и городскихъ училищъ. 1 3 8 

» » Главнаго Управл. Торг. Мореплав. и Портовъ.. 1 — — 

» »  Главнаго Управлевя Землеустройства, и Землед. 2 4 — 

У » ВОВ а вес О ры-аонаЕх 1 4 4 

» » Н.Г. Ф. 0. и ассигнованйя по земской см$тБ 

Семир$ченской области.................. — 1 — 

» » города. С--Мехербуюга. 38 -млазь Зе аа ею и: 1 — —- 

» » ВРЕЗНЫЕ В ДОП Зое сны В В ВА Э 1 2 

» » ЧАСТНЫХ ВИО -о- И изо ВЫ 1 3 

Изъ 805 станций П разряда, доставлявшихъ свои наблюден1я непосредственно или 

черезъ посредство Ташкентской Обсерватор!и въ Николаевскую Обсерватор1ю, были обез- 
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печены содержашемъ, хотя бы и въ весьма ограниченномъ разм рЪ, 445 станшй, не считая 

101 станшши, содержавшихся на средства казенныхъ и частныхъ желфзныхъ дорогъ, но 

не отличающихся, вообще говоря, постоянствомъ. Въ приложенш Ш указано, на средства, 

какихъ именно вЪфдомствъ и учрежденйй содержались означенныя 445 станщй. 

Въ значительной части станщй П разряда (въ 256 изъ 805) наблюден1я производятся 

безвозмездно или за плату отз частныхь лице. НФкоторыя изъ этихъ станщй на частныя 

же средства прекрасно обставлены инструментами и дЪйствуютъ образцово. 

СЗти станшй П разряда, организованныя въ губерн!яхъ Владим!рской и Харь- 

ковской на, средства губернскихъ земствъ, притомъ въ послфдней при весьма дфятельномъ 

участи Магнитно-метеорологическаго кабинета Харьковскаго университета, продолжали 

успёшно развиваться, работая въ тфеномъ единени съ сЪтью Н. Г. Ф. Обсерватори; Вла- 

дим1рскою стью, какъ и раньше, зав$дывалъ А. П. Черный, а Харьковскою— Г. А. ФОНЪ 

Леммлейнъ. 

Наша наблюдательная сть въ Туркестанскомъ кра и на КавказЪ отдфляется отъ 

Индйской сЪти обширной территор!ей Пере!и и Ахганистана, совершенно не имфвшей метео- 

рологическихъ станщй послБ прекращен1я наблюдешй въ Тегеран. Н. Г. Ф. 0. неодно- 

кратно пыталась создать соединительное звено между двумя большими еЗтями въ вид группы 

станций на, персидской территорли, но долго эти попытки не приводили къ желаемымъ резуль- 

татамъ, и лишь въ послфде!е годы удалось подготовить устройство ряда станщй въ разныхъ 

частяхъь Перс1и. Большую услугу въ этомъ дфлВ оказали Обсерватори н$которыя изъ 

нашихъ консульствъ. Уже дфйствуетъ станщя при консульств въ ХуссейнабадВ въ Сеп- 

стан и устраиваются станши при консульствахъ въ Керман$ и Бендеръ——Бушир$; дв изъ 

этихъ станшй снабжены приборами изъ Обсерваторли и одна изъ Главнаго Гидрограхическаго 

`Управленя. На сЪфверф Перси открыта станшя въ порту Энзели на средства, бывшаго 

Главнаго Управлен1я Торговаго мореплаванйя, и наконецъ приступлено къ устройству станщи 

въ Казвин$ управлешемъ Энзели —Тегеранской дороги при содфйствш Обсерватори. 

Въ отчетномъ году приступила къ работамъ Семир$ ченская парт!я по пр1иска- 

н1ю переселенческихъ участковъ, которой, между прочимъ, было поручено озаботиться 

организащей метеорологическихъ наблюдевй въ нёсколькихъ пунктахъ Пишпекскаго у%зда. 

Агрономъ этой парти |. Н. Квитка, получивиий предварительно необходимыя указан1я 

въ Н. Г. Ф. 0., намЪтилъ пункты, въ которыхъ рфшено организовать наблюденя, и подго- 

товилъ наблюдателей. Г 

Славяносербское у$здное земство, признавъ необходимымъ собрать возможно 

полныя свфдЪн1я о климатическихъ особенностяхъ своего уфзда, поручило станши въ Лу- 

ганскё н$которыя дополнительныя наблюден1я за, особое вознаграждене и, по мЪрЪ воз- 

можности, имфеть въ виду содфйствоваль распространеню метеорологическихъ наблюде- 

в въ уфздЪ. 

Г. Военный Губернаторъ Семир$ченской области, по ходатайству Н. Г. Ф. 0., 

назначиль наблюдателю станши въ Имйскомъ вознаграждене за его трудъ въ размЁрЪ 

120 руб. въ годъ по земской см$т$ области. 
дж 
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На освободившуюся должность наблюдателя Айпетринской станции, по соглалментю съ 

Управлешемъ внутреннихъ водныхъ путей и шоссейныхъ дорогъ, въ октябруф назначенъ 

вычислитель Н. Г. Ф. Обсерватори В. Ф. Левандовский, при чемъ расходы на перефздъ 

его изъ С.-Петербурга, покрыло названное Управлеше. 

Въ Чарджу$ (въ Закаси. обл.) при Астрономической Обсерватор1и Военнаго ВФдом- 

ства въ отчетномъ году производились регулярныя наблюденя по актинометру В1оля- 

Савельева, высланному изъ Н. Г. Ф. Обсерватори. 

Въ Азлатекой Росеи высоке горные хребты почти необитаемы, и поэтому изслдо- 

ван1е ихъ въ климатическомъ отношении представляется крайне затруднительным. Такъ, мы 

не имфемъ на такомъ значительномъ хребтЪ, какимъ является Ала-тау, прорфзывающай 

Семир$ченскую область, даже регулярныхъ дождемфрныхъ наблюденй, и о выпадающихъ 

на нав$тренной его сторонф, в5роятно довольно крупныхъ количествахъ осадковъ не имфемъ 

никакихъ надежныхъ свфдфнй. Чтобы получить по крайней м5р$ сезонныя данныя объ 

’ осадкахъ на сЪверномъ склонф Ала-тау, Обсервалторая снабдила С. Е. Дмитр1ева, посф- 

щающаго время отъ времени ледники этого хребта, дождемфромъ большой вмфетимости, 

показан1я котораго можно было бы отсчитывать всего нфсколько разъ въ годъ. Этотъ дож- 

демБръ установленъ на ледникф на высотБ 3300 м. надъ уровнемъ моря. Тамъ же пом$- 

щена термометрическая будка ангйскаго типа.съ максимальнымъ и минимальнымъ термо- 

метрами. 

Въ приложент У помфщены 1) списокъ гг. корреспондентовъ Н. Г. Ф. 0., которые 

въ течене многихъ л$ть посл утвержден!я ихъ въ этомъ зван1и продолжали исправно вести 

наблюден1я и по ходатайству Обсерватори удостоены въ отчетномъ году Высочайшихъ 

наградъ, и 

2) списокъ лицъ, которыя за услуги по изслФдованю климата Росси, по моему пред- 

ставлен1ю, утверждены въ 1905 г. ИмпЕРАТОРСКОЮ Академею Наукъ въ зван!и корреспон- 

дента Н. Г. Ф. 0. 

Въ 1905 г. скончались корреспонденты Н. Г. Ф. 0.: статскй совфтникъ Я. О. Нар- 

кевичъ-Годко, учредитель метеорологическихъ станщй въ Оттонов$ и Наднфман$ (въ Мин- 

ской губ.), въ течеше 20 лётъ еостоявший однимъ изъ усерднйшихъ сотрудниковъ нашей 

сЪти, и земскй врачь А. Т. Виноградовъ, производивиий наблюдешя въ Парфентьев$ 

(Костр. губ.). 

`Б. Осмотръ метеорологическихъь станщий И разряда. 

Въ моемъ отчет$ за 1902 г. было указано, что осмотръ станщй П разряда слБдовало 

бы производить гораздо чаще, чБмъ оказывается возможнымъ при весьма ограниченномъ 

кредит Н. Г. Ф. 06. на этотъ предметъ. Какъ и въ предыдущ!е годы, мы должны были 

въ отчетномъ году ограничиться осмотромъ почти исключительно только станшй П разряда 

1 класса. Притомъ велдетв!е безпорядковъ, вспыхнувшихъ лётомъ отчетнаго года, въ нёко- 
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торыхъ м$фетностяхъ Европейской Росси, а, также отчасти вел$детв!е забастовокъ на, жел$з- 

ныхь дорогахъ, лицамъ, командированнымъ изъ Ник. Обсерватор!и, не удалось постить 

веЪ тБ станши, осмотръ которыхъ имъ былъ порученъ. 

Маршруты для лицъ, командируемыхъ на, станщи П разряда, отсылающя свои наблю- 

дев!я непосредственно въ Н. Г. Ф. 0., вырабатываетъь Отдфлеше станшй П разряда, кото- 

рое сл$дитъ за состояшемъ и дфятельностью этихъ станшй. То же Отдфлен1е сообщаетъ 

этимъ лицамъ свфдфня объ организащи отд$льныхъ станшй и о замфченныхъ недостаткахъ 

наблюденй. Получивъ отчеты о произведенномъ осмотрЪ станшй, Отдфлеше заботится объ 

‚ осуществлении улучшевй, нам ченныхъ, но не приведенныхъ въ исполнен!е во время осмотра, 

станций. ` 
Вь отчетномъ году были намфчены для осмотра дв большя группы станцй: одна, въ 

югозападномъ район$ Европейской Росе!и, а другая въ сБверо-западной полос. Сверхъ того 

рядъ станшй въ центральныхъ губерняхъ, нфсколько станщй въ районЪ средняго течен1я 

Волги, а также отдфльныя станщи въ разныхъ м$стностяхъ Европейской Росси, осмотръ 

которыхъ представлялся по тфиъ или инымъ причинамъ особенно необходимымъ. 

Для осмотра этихъ станшй, кромф инспектора метеорологическихъ ставший Н..А. 

Коростелева, были командированы Ник. Гл. Физ. Обе. М. Н. Городенск1й, завЪды- 

вающий Константиновскою Обсерваторею В. Х. Дубинск!й, старше наблюдатели той же 

Обсерватотли В. В. Кузнецовъ и 0. И. Савиновъ и младпий наблюдатель Д. Ф. Нездю- 

ровъ. Сверхъ того одна станщя, высылающая свои наблюдения непосредственно въ Н. Г. 

Ф. 0. (Сарапуль), была осмотр$на помощникомъ директора Екатеринбургской Обсерва- 

торш П. В. Мюллеромъ. у 

`’ Веего осмотр%ны этими лицами 72 станции, изъ числа которыхъ 34 передъ тфмъ еще 

ни разу не были посфщены, 1 станшя была посфщена 18 лБтъ тому назадъ, 10 станшй 

10—13 лБть тому назадъ, 8 станщй 7—8 л6тъ тому назадъ, 10 станшй 4—5 лётъ тому 

назадъ и 9 станщй отъ 1 года до 3-хь лфть тому назадъ. - 

Изъ этихъ 72 станщй инспекторомъ метеорологическихъ станшй Н. А. Коростеле- 

вымъ были осмотр$вы сл5дуюцщия 47 станшй, расположенныя въ 24 губерняхъ. 

1. Григорово (Новгородской губ.). ‚ 11. Млава, (Плоцкой губ.). 

2. Нарвскй маякъ (Эстляндек. губ.). 12. Новогеормевекъ (Варшавской губ.). 

’3. Либавсюй маякъ (Курлянд. губ.). - 13. Ловичъ. » » 

4. Либава, м ИИ Ч 14. Влоплавскъ » » 
5. Радзивилишки (Ковенской губ.). | 15. Пхоцинскъ » > 

6. Двинскъ (Витебской губ.). 16. Ивангородъ (Люблинской губ.). 

`7. Друскеники (Гродненской губ.). 17. Плисково - Андрушевеюй заводъ (ЕКлев- 

8. ББлов5жъ в » ской губ.). 

9. Осовецъ » » 18: Шастновка (Черниговской губ.). 

10. Вондолки Боровые (Ломжинской губ.). 19. НЪжинъ » » 



30 М. РЫКАЧЕВЪ. 

20. Довжикъ (Черниговской губ.). 36. Онуфраевка (Херсонской губ.). 

21. Згуровка (Полтавской губ.). 37. Долинская » » 

22. Карловка у » 38. Александровская экономя (Херсонской 

23. Коренево (Курской губ.). губ.). 

24. Новотаволжанка (Курской губ.). 39. Сагайдакъ (Херсонской губ.). 

25. Угро$ды (Харьковской губ.). 40. Курисово-Покровское » » 

26. Красная Яруга » » 41. Казацкое » » 

27. Тростянецъ » » 42. Херсонъ, сельско-хозяйственное учи- 

28. Должикъ » » лище (Херсонской губ.). 

99. Зацевское оп. поле (Харьковской губ.). 43. Херсонъ, опытное поле (Херсонск. губ.). 

30. Викторополь (Воронежской губ.). ‘44. Херсонъ, училище дальняго плаваня 

31. Успенское (Тульской губ.). (Херсонской губ.). 

32. Елальма (Тамбовской губ.). 45. Комисаровка (Екатеринославской губ.). 

33. Гриноуцы (Бессарабской губ.). 46. Лукьяновская сельско-хозяйств. школа, 

34. Сороки » » (Таврической губ.). 

35. Винница (Подольской губ.). 47. Власово (С.-Петербургской губ.). 

Осмотръ этихъ станшй былъ произведенъ въ 4 поЪздки: 

Въ 1-ую пофздку въ конц марта и въ первой половинф апр$ля.. осмотр$но 8 станцщй 

Во 2-ую ›  съконпа мая, въ юн и въ первой половин 1юля. . » 18 » 

Въ 3-ью —›» = ВЪ конц Юля и ВЪ августВ....... еее » 1 н.> 

Въ 4-ую ›» — вь сентябр$ и въ первой половин$ октября ..... » ТО» 

Во время второй пофздки въ бытность Н. А. Коростелева профздомъ въ Одесс$ у 

него при безпорядкахъ были повреждены н$которые инструменты. Порча, инструментовъ 

въ связи съ возникновешемъ эграрныхъ волненй въ южныхъ губ. заставила г. Коро- 

стелева измЪнить намфченный маршрутъ и отложить осмотръ нфкоторыхъ станщй на 

сентябрь. р 
Въ посл6днюю же пофздку г. Коростелевъ въ пути былъ задержанъ жел$знодо- 

рожной забастовкой и не усп$лъ постить н$ёкоторыхъ станшй въ Прибалтйскихъ губ. 

При этихъ пофздкахъ г. Коростелевымъ были доставлены на 11 станшй новые 

барометры; въ 13 пунктахъ были произведены связочныя или пров5рочныя нивеллировки; 

на 9 станщяхъ подъ руководетвомъ г. Коростелева были произведены перестройки 

станщй, при чемъ совершенно заново перестроена, интересная въ климатологическомъ отно- 

шени станця въ Курисов$-Покровскомъ, гд$ вмфстЪ съ т$мъ были организованы не произ- 

водившияся до этого наблюден1я надъ влажностью и крайними температурами. Болышя 

перестройки психрометрическихъ будокъ были также въ НЪжинЪ, Друскеникахъ и МлавЪ. 

Въ Сагайдак организованы въ дополнеше къ обычнымъ наблюденямъ наблюденя 
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по психрометру Ассмана, въ Ивангород подготовлено расширеше метеорологическихъ 
наблюдений по самопишущимъ приборамъ, въ Осовцф установленъ анемометръ; кром того 
въ 8 пунктахъ подготовленъ переносъ станшй на новое м%сто. 

М. Н. Городенск1й находился въ командировкЁ съ 20 мая по 10 1юня и въ это 

время осмотр$лъ слБдуюцщия станши: 

1. Нажнй Новгородъ. 4. Саратовъ, гимназ!я. 

2. Бугульма (Самарской губ.). 5. Саратовъ, станщя жел. дор. 

5. Безенчукъ » » 6. Николаевское (Саратовской губ.). 

Въ началЪ сентября г. Городенск1й осмотрёлъ станщю 

7. Валаамъ (Выборгской губ.). 

Онъ доставиль на 2 станши новые барометры, въ 4. пунктахъ имъ произведены свя- 

зочныя нивеллировки. При Валаамскомъ монастыр подъ руководствомъ г. Городенскаго 

установлены новые инструменты на новомъ мфст$. 

Д. Ф. Нездюровъ, совершивпий въ 1юл пофздку въ с$веро-западныя губернии на 

свои средства, по просьбф Николаевской Обсерватори попутно осмотр$лъ слБдующля 

станщи: 

1. Могилевъ, гимназ!я. 5. Михайловеми Штабъ (Гродненск. губ.). 

2. Могилевъ, реальное училище. 6. Б$лостокъ (Гродненской губ.). 

3. Гродно. 7. Игналино (Виленской губ.). 

4. Старосельцы (Гродненской губ.). 8. Корсовка (Витебской губ.). 

С. И. Савиновъ лЁтомъ осмотр$лъ станщи: 

1. Старая Русса, курортъ (Новгородской губ.). 

2. Старая Русса, станщя жел. дороги (Новгородской губ.). 

3. Пархинская л5сная школа (Новгородской губ.). 

Завфдывающий воздухоплавательнымъ отдфленемъ В. В. Кузнецовъ посфтиль 

Нижнй Ольчедаевъ (Подольской губ.), гд$ осмотрфлъ станшю П разряда и змЪйковую 

станшю при ней, устроенныя графомъ И. Д. Морковымъ. Г. Кузнецовъ доставилъ на 

эту станщю новый барометръ, обсудиль совмфетно съ учредителемъ станщи разные 

вопросы, касающиеся развит1я и пополненйя наблюдений и ихъ разработки, и далъ необхо- 

димыя практическ!я указаня относительно запусканя змфевъ. Сверхъ того В. В. Вузне- 

цовъ осмотр$лъь въ Клев$ Обсерватори Университета Св. Владимра и Политехническаго 

Института, а также вновь открытую станшю П-го разряда съ зм5йковой станщей въ 

Брестъ-Литовск$. 
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В. Х. Дубинскому, возвращавшемуся изъ пофздки въ Египетъ, было предложено 

осмотрёть и привести въ порядокъ станщи въ НоворосейскЪ, а также въ 2 другихъ пунк- 

тахъ, но, къ сожалЬню, велБдетвйе забастовки на жел$зныхъ дорогахъ онъ долженъ быль 

отказаться отъ посфщешя Новоросейска и осмотрфлъ лишь станщи: 

1. Таганрогъ, маякъ. 

2. Таганрогъ, опытное поле. 

Остается еще упомянуть, что механику Николаевской Обсерваторли К. В. Рорданцу 

въ апрфлЬ было поручено установить на станщи въ ВласовВ (С.-Петербургской губ.) элек- 

тричесюй анемометръ Мюллера-Ришара. 

О произведенномъ осмотрф станшй въ районахъ сБтей Екатеринбургской, Иркутской 

и Тифлисской Обсерваторли говорится въ помфщенныхъ ниже отчетахъ директоровъ на- 

званныхь Обсервалорй. Общее число осмотрённыхъ станщй П разряда, всей нашей сВти 

въ отчетномъ году достигло 114. 

УП. Отдвлене станшй П разряда. 

На Отдёлеше станшй П разряда возложены обработка наблюденй этихъ станций, 

надзоръ за печаташемъ ихъ въ ЛФтописяхъ Николаевской Главной Физической Обсерва- 

тори, а также работы по зав$дыван1ю стью станшй П разряда. 

Работами Отдфлевя, какъ и раньше, зав$дывали Р. Р. Бергманъ и А. А. Камин- 

ск1й. Начатой въ предыдущемъ году обработкою основныхъ наблюдевшй станшй П разряда 

за 1904 г. и издашемъ этихъ наблюденй завфдывалъь Р. Р. Бергманъ; онъ велъ также 

переписку относительно этихъ наблюденй. А. А. Каминск1й завфдываль собиранемъ 

наблюденй за 1905 г. и обработкою записей нфкоторыхъ самопишущихъ инструментовъ 

станшй П разряда за 1904 и 1905 тг.; онъ велъ переписку относительно этихъ наблю- 

ден, а также относительно устройства новыхъ станшй; на него же были возложены 

работы общаго характера по завфдыван!ю стью станцй П разряда. Въ отчетномъ году 

закончены печатаемъ упомянутые въ прошлогоднемъ отчет слфдующе отдфлы Лфто- 

писей Николаевской Главной Физической Обсерватори, подготовленные Отдфлешемъ 

станшй П разряда: | 

1) П часть Льтописей за 1908 %. Метеоролоимескяя наблюденля по международной 

системь станций Ш разряда вё Росси. Вытускь 1. Ежемъсячные и лодовые выводы из. 

метеоролозическихь наблюдений станий ТТ разряда за 1908 %. (оконченъ печатавемъ въ 

март 1905 г.). 

2) 11 часть Льтописей за 1903 . Метеоролочическля наблюденля по международной 

системь станции Ш разряда в5 Россёи. Вытускь 2. Подробныя таблицы, наблюдений, про- 

изведенныхъ въ 3 срока на станщяхъ П разряда за 1903 г. (2-+474 стр.). Въ этомъ 
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выпуск помфщены полностью наблюдешя 79 станшй П разряда за 1903 г., въ томъ 

числ5 наблюдешя 9 ‘станщй при опытныхъ л$сничествахъ, которыя напечатаны на сред- 

ства ЛЪеного Департамента. Таблицамъ предпосылается краткое введеше (этотъ выпускъ 

оконченъ печаташемъ въ ноябр$ 1905 г.). 

3) Глава Т в Тчасти Лплтописей за 1904 %. «Самоотмьчаюиие метеоролозическе 

приборы станиий 11 разряда» (13-н17 стр.). Эта глава окончена печатанемъ въ мартё 

1905. г. 

4) Глава ТТ той же Г части Льтописей за 1904 %. «Наблюденя над солнеиныме 

саянемь и перечень экстраординарныхе набмоденй, произведенных на станиияхз ЛТ раз- 

ряда вз 1903 ъ.» (24-146 стр.). Эта глава окончена, печатанемъ въ мартБ 1905 г. Въ 

отчетномъ году подготовлены къ печати соотвфтетвующе перечисленнымъ отдфль Лфто- 

писей за 1904. г., но они будутъ закончены пезатанемъ лить въ 1906 г. 

А. Работы по зав5дыванию стью станщй Й разряда. 

ДФятельность ОтдЪфлетя по завфдыван!ю стью станшй заключалась въ тфхъ же рабо- 

тахъ и въ выполнени тёхъ же задачъ, кая перечислены въ отчет$ за 1902 г. 

Отдфлен1ю были переданы на разсмотр$е и для отвфта 2005 входящихъ бумагъ, 

относящихся къ наблюденямъ станшй П разряда; Отд$летемъ написано 2205 отношен!й 

соотвфтственнаго содержаня (въ томъ числ 440 по отдфлу Б). 

А. А. Ваминск!й давалъ объясненя и сообщалъ требуемыя св5д$шя гг. наблюдате- 

лямъ и другимъ лицамъ, обращавшимея лично въ Обсерватор1ю за сов$тами относительно 

организаци или` обработки наблюденй. Въ отчетномъ тоду были даны словесныя объ- 

яснен1я 60 лицамъ. | 

Отдфлене выдавало испрашиваемыя свфдфня о результатахъ наблюдений за 1904 и 

1905 гг., равно какъ и списки существующихъ ставшй П разряда въ разныхъ частяхъ 

Импер!и, отвфчая на соотвётствующие запросы разныхъ вфдомствъ и частныхъ лицъ. При 

этомъ въ Отдфлени сдфлано 20 боле или менфе значительныхь выписокъ. 

Между прочимъ для Солнечной Комисст при Академи Наукъ въ Отдфлени была 

составлена сводка наблюдений надъ продолжительностью солиечнаго сляня для 21 пункта 

въ Росейи. | 

А. А. Каминский имфль также надзоръ за печатантемь тетрадей и бланковъ для 

записи наблюденй. 

Выработать маршруты для лицъ, которыхъ предполагалось командировать для осмотра, 

станщй, какъ и въ предыдущие годы, было поручено тоже г. Каминскому. 

По прим$ру прежнихъ лётъ, А. А. Каминск!й въ январЪф участвовалъ въ двухъ 

совфшаняхъ завёдывающихъ опытными лБеничествами и ихъ метеоролога по вопросамъ, 

касающимся усовершенствовавй въ постановк® метеорологическихъ наблюдешй при этихъ 

лфеничествахъ. т 

Зап. Физ.-Мат. Отд, 5 
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Въ качествф представителя Отдфлешя А. Л. Каминский участвоваль 1) въ образо- 

ванной при Ими. Академ Наукъ Комисеи по развитию метеорологическаго дфла на Черно- 

морскомъ побережьф, 2) въ Комисеи по вопросу объ организащи наблюденй надъ ливнями, 

3) въ Комисешт по обсужденю мфръ для улучшен!я постановки метеорологическаго дЪфла 

на желфзнодорожныхъь станщяхъ. Въ первой изъ этихъ Номиссй г. Каминский сдфлаль 

два сообщеня: 1) «О современиомз состоями метеоролоическао дъла на Кавказскоме 

побережыь Чернаю моря» и 2) «Что прежде всею желательно было бы соълать для итлей 

изученя Кавказскало побережья во климатическомь отношени». 

Въ частномъ совфщани метеорологической Комисаи Русскаго Общества охраненя 

народнаго здравля г. Каминсктй сдфлалъ сообщене о желательномь улучшении поста- 

новки метеоролочическихь наблюденй на 4 зруппазь Кавказскихь минеральные в005. 

Осенью 1903 г. А. А. Каминский былъ командированъ въ Пятигорскъ для участ!я 

во 2-мъ Всеросейскомъ Съфздф дфятелей по климатолог1и, гидролог1и и бальнеолог1и въ 

память Петра Великаго; въ качеств$ товарища завёдывающаго ОтдЪломъ климатологи онЪ 

принялъ участие въ организащи этого Отд$ла, а послЪ Съфзда ему былъ порученъ надзоръ 

за печататемъ «Грудовъ» Създа. Въ 1905 г., по поручению редакшонной комисс1и, подъ 

его редакшей напечатанъ 1 томъ Трудовъ (201-н 392 стр.), въ который вошли протоколы 

засфданй Съ$зда и доклады по отдфлу климатологи. Въ этомъ томф напечатанъ, въ числЬ 

другихъ, и докладъ г. Каминскаго: «О нькоторыть особенностяль климата южнало берем 

Крыма». 

Въ состоящей при Имп. Академ Наукъ Постоянной ВодомЪрной Комисси А. А. 

Каминск!й сдфлалъ докладъ: «О колебаняхь уровия Ладожскалюо озера по наблюденямь 

Валаамскало водомтурнало поста за 1859—1904 и». 

Въ одномъ изъ засфданй У Отдфлешя Р. Общества охранентя народнаго здравая 

г. Каминск1й доложиль отчетъ о дъятельности Метеоролоищеской Ёомиссви названнаго 

Общества за 1904 4. 

По порученю образованной при Отдфлени математической и Физической геогрази 

Имп. Р. Географическаго Общества Комисси онъ составилъ реценз1ю объ ученыхъ тру- 

дахъ В. В. Марковича. 

Въ отчетномъ году при Отдфлеши подъ руководствомъ г. Каминскаго продолжалась 

обработка метеорологическихъ наблюдешй Русской Полярной Экспедищи 1900—1903 гг. 

Наконець, упомянемъ объ исполненной въ Отдфлеши В. О. Аскинази работы объ 

инверз1яхъ температуры на Урал$. 

Б. Окончательная обработка и подготовлене къ печати основныхъ наблюденй станщй 

Й разряда за 1904 г. 

Работами по подготовленю къ печати основныхъ срочныхъ наблюдевй за 1904 г. 

руководилъ Р.Р. Бергманъ; онъ же надзираль за печатан1емъ ихъ во П части Лфтописей 



ОТЧЕТЪ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИ ЗА 1905 Г. 35 

за 1904 г. Обязанности Физика по этому отдфлу исполняли Е. В. Мальченко и В. М. 

Турбинъ. 

Въ отчетномъ году, въ дополнеше къ доставленнымъ въ 1904 г., получены 1066 

мБеячныхь журналовъ наблюдевшй со станшй П разряда за 1904 г. Сверхъ того, поступило 

145 м5сячныхъ журналовъ съ наблюденями за, прежн!е годы (до 1904 г.). 

Всего м$сячныхъ журналовъ съ наблюденями 1904 г. непосредственно въ Николаев- 

скую Главную Физическую Обсерватор1ю доставлено 8727 (за 1903 г.—8638), а именно: 

5556 (въ 1903 было 5052) со станшй П разряда 1 класса,- 

2441 (въ 1905 » 2085) ра ть 

730 (въ 19038 » 1501) о К а 

Ве поступавния наблюденйя подвергались контролю, состоявшему въ томъ, что ходъ 

отдфльныхъ метеорологическихъ элементовъ сравнивалея съ ходомъ. этихъ элементовъ на, 

сосфднихъ станщяхъ, а въ сомнительныхь случаяхъ наблюден1я провфрялись помощью 

синоптическихъ картъ Ежедневнаго метеорологическаго Бюллетеня и по записямъ само- 

пишущихъ приборовъ. 

Для значительной части станшй м$сячныя таблицы наблюдений по записямъ въ книж- 

кахъ вычисляются въ Отдфлени станшй П разряда; доставленныя же со станщй таблицы, 

наравн$ съ составленными въ Отдфлеши, провфряются еще, насколько оказывается необхо- 

димымъ, по оригинальнымъ записямъ въ книжкахъ, послБ чего производится контроль 

вычиеленныхъ среднихъ величинъ. 

Вычислителями Отдфлен!я по этому отдфлу исполнены слёдующая работы: 

Для станшй 1 класса. Для станшй 2 и 3 классовъ. 

ео а СВЬ 1904 г. за 19031. | 113: {5 1904, за 1908 г. 
таблицъ за К: т 1163 й | 1205. 

Проконтролировано и 

отчасти перевычи- 

слено  мМЪеячныхъ 

ВАриЩь ЗА тОТв Е [въ 1904г. за 19081. | ( въ 1904 г. за 1908г. \ 
; 3918 а аа 35844 4115 й | 3518 ; 

Вычислено и прокон- 

тролировано  годо- < 

За, 
а щойВ) та 356 { въ 1904 г. за 1903г. \. 197 { въ 1904 г. за 1903г. \ 

о ев Ни $ и р 

5* 
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Сверхъ того, вычислены и пров$рены ваблюденя надъ осадками для 116 станшй, 

остальныя наблюденя которыхъ не изданы. Данныя объ осадкахъ для этихъ станшй помф- 

щены въ соотв тственномъ отдфлБ Г части ЛЪтописей 1904 г. 

Продержана по 2 раза корректура 38 полулистовъ числовыхь таблиць для П части 

ЛЪтописей за 1904 г. 

Подготовлеше матерала для П части Лфтописей за 1904 г. закончено въ срединЪ 

Февраля 1906 г. 

В. Собиране основныхъ наблюденй станщй И разряда за 1905 г. и печатане наблюденй 

за 1903 г. 

Собирашемъ наблюдений по основной сер1и приборовъ стапшй П разряда за 1905 г. 

завфдывалъ А. А. Ваминский; онъ же велъ переписку, относящуюся къ этимъ наблю- 

денямъ, и выдаваль соотвфтствуюция данныя для справокъ лицамъ и учрежденямъ, 

пожелавшимъ получить ихъ. Во время отпуска г. Каминскаго его замфвялъ Е. В. 

Мальченко. 

Въ течене отчетнаго года доставлены со станшй П разрада въ Николаевскую Г’лав- 

ную Физическую Обсерватор1ю 7287 м$сячныхъ журналовъ наблюденйй этого же года (въ 

1904 г. поступило 7661), а именно: 

4311 со станшй П разряда 1 класса (въ 1904 г. за 1904 г. 4659) 

1797 » Шо» 2 ›» (въ 1904 г. за 1904 г. 2284) 

1179 » Ш о 3 2» | (въ 1904. т. 33,1904: в. 13). 

Въ обработк$ наблюдевшй 1905 г. не могло быть приступлено въ отчетномъ году, 

такъ какъ подготовлене П части ЛЪтописей за 1904 г. не было еще закончено. 

Въ отчетномъ году законченъ печатанемъ 1-й выпускь П-й части Л$тописей за 

1903 г. и напечатанъ 2-й выпускъ той же части ЛЪтописей. Для этого издавая въ отчет- 

номъ году была продержана по два раза корректура 174 полулистовъ числовыхъ таблицъ, 

22 полулистовъ текста на русскомъ языкЪ и 20 полулистовъ на Французскомъ язык$. 

Г. Собиране дополнительныхъ наблюденй и обработка записей самопишущихъ приборовъ 

станшй Й разряда. 

Этими работами зав5дываль, какъ и раньше, А. А. Каминский. Обязанности Физика, 

по этому отдфлу исполнялъ В. М. Недзв$ дсклй. | 

Наблюдевя надъ продолжительностью солнечнаго с1ян]я по гемографамъ въ 1905 г. 

доставлялись непосредственно въ Николаевскую Главную Физическую Обсерваторю съ 

153 станшй. 
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Въ отчетномъ году обрабатывались записи гелографовъ за 1904г. Вычислены 1092 

мфсячныхъ таблицы солнечааго сляня, провфревы 1691 таблица. Вычислены и провфрены 

годовые выводы изъ наблюдений надъ солнечнымъ в1явемъ для 145 станшй. 

По два раза продержана корректура 15 полулистовъ чиеловыхъ таблицъ съ этими 

наблюденями за 1908 г. и 9 полулистовъ за 1904 г., а также 13 полулистовъ введен!я къ 

соотв тетвующей глав ЛФтописей за 1903 г. 

На станшяхъ нашей сти наблюден1я надъ продолжительностью солнечнаго с1янвя 

дфлаются помощью гелографховъ Кемпбеля и Величко. Но опытъ указалъ на, весьма суще- 

ственные недостатки прибора Величко, который получиль въ Росси большее распростра- 

нене, чБмъ гел1лограФъ Кемпбеля, лишь благодаря его дешевизн$. Съ другой стороны, пре- 

имущества гелограха Кемпбеля съ течетемъ времени выяснились особенно рельефно. 

Въ виду этого Николаевская Обсерватор1я рекомендуетъ всфмъ, желающимъ произво- 

дить наблюден1я надъ продолжительностью солнечнаго с1ляв1я, гемографхъ Кемпбеля пред- 

почтительно передъ гемограхомъ Величко. Наши старан1я содфйствовать большему распро- 

страненю прибора Кемпбеля не остались безъ успфха, и въ отчетномъ году уже на 48 

станщяхъ дфйствовали инструменты этого типа, тогда какъ нЪфсколько лётъ тому назадъ 

Обсерватотлей получались лишь изъ нЪсколькихъ пунктовъ записи этого прибора. Въ на- 

стоящее время мы озабочены удешевленемъ гелограха Кемпбеля, что и дастъ возмож- 

ность организовать однородную с$ть гел1ограхическихъ станшй. 

На н$фкоторыхъ станшяхъ П разряда, кромф гелографовъ, находятся въ дфйств 

и друме самопишуиие приборы, записи которыхъ доставляются въ Обсерваторю. За 

1905 г. въ Николаевской Обсерватор1и получены записи: 

барографовъ............... @Ъ 46 станшй, 

термограФовъ...... и а ЩИ : 

гигрограФовъь ........ о. Назия 

психрограеа. ......... иронии» 

анемограФовъ......... И 

омброграФовъ.......... ое Ева 

атмографовъь „лье ТЕ 

лимниграФовъ.......... ЕО нь № 

Въ эти числа не вошли етанши, съ которыхъ записи самоотм$чающихъ приборовъ 

доставляются въ Екатеринбургскую, Иркутскую и Тихлисскую Обсерватория. 

На н5сколькихъ станшяхъ обработка записей самопишущихъ приборовъ производится 

учредителями этихъ станщй или завёдывающими ‘ими, безъ всякаго за то вознагражденя. 

Въ отчетномъ году обрабатывали записи самопишущихъ приборовъ безвозмездно: 
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Фамилии гг. корреспондентовъ. Названя станщй, Записи какихъ именно приборовъ. 

А. С. Бялыницкий - Би- 

руля, отове АВЕ Новое Королево Барограха, и термографа. 

(Витебск. губ.). 

Гразъ И. Д. Морковъ.. Нижн!й Ольче- Барограха, и термограха. 

даевъ (Подольск. 

губ.). 

Капитанъ С. С. Соколовъ. Тула. Барографа, термограха, и гигрограха. 

СЕ Сулаковь а ол. Николаевское Барографа. 

(Сарат. губ.). 

Внязь П. П.Трубецкой. . Плоти (Подоль- Барограха, термографа, гигрографа 

ской губ.). и анемограха. 

С. 0. Чемолосовъ..... Аттомръ (Во- Барограха и термографа. 

лынской губ.). 

т. А. Яковщевь цы. Сагуны (Ворон. Барограха, термограха и гигрограха. 

губ.). 

По предложению тфхъ вфдометвъ, на средства которыхъ содержатся станши Ай-Пет- 

ринская, въ Вышнемъ Волочкф, на Мархотекомъ перевал$ и въ Портъ-КундЪ, гг. наблю- 

дателями этихъ станщй производилась въ 1905 г. обработка сл5дующихъ записей: 

Назван1я станцй. Записи какихъ именно приборовъ. 

У ПОТЕ оо со бо ие с Барограха и термограха. 

Вышнй Волочекъ........ ее Барограха, термограха и гигрограа. 

Мархотскй перевалъ............ Барограха, термограха и гигрограха. 

Портв-Ебунда т.е Анемограха и лимниграфа. 

Провфрена въ Отдфленш обработка записей одного барограха за 1902 г., 6 баро- 

граховъ за 1904 г., одного термограха за 1902 г., 5 термограховъ за 1904 г., 3 гигро- 

граховъ за, 1904 г. и двухъ анемограховъ за 1904 г. 

Отдфлеше разсматривало получаемыя имъ записи и заботилось объ устранени замф- 

чаемыхъ въ нихъ недостатковъ, зависящихъ отъ неправильнаго ухода за приборами или 

отъ другихъ причинъ. Оно, попрежнему, давало также указан!я относительно обработки 

записей лицамъ, желающимъ заняться этою работою. 

Управлеше Китайской Восточной желёзной дороги ассигновало нфкоторую сумму на 

обработку и издане наблюдетй метеорологическихъ станшй, дфйствовавшихъ на лини 

названной дороги, за несколько лЬтъ. Матерйаль для изданая, проектированнаго Управле- 

шемъ дороги, подготовлялся въ отчетномъ году при ’Отд$лени станшй П разряда подъ 

руководствомъ А. А. Каминскаго. Доставлены намъ были пока только наблюденя 
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1898—1900 гг., произведенныя на 3-хъ станщяхъ — Харбинъ, Хайларъ и Джалантунь, 

а также записи нфкоторыхъ самопишущихъ приборовъ этихъ станшй. 

Въ отчетномъ году обработаны записи слфдующихъ приборовъ, дЬйствовавшихъ на 

станшяхъ Китайской Восточной желЁзной дороги: 

Произведена обра- Пров$рена обра- 
ботка записей. ботка записей. 

Термографа ст. Харбинъ......... за 9 мЕсяцевъ за 19 мЕсяцевъ 

» НО Е » 6 » » 4 мфеяца 

» » Джалантунь....... » 4 МЕсяца : 

Барографа ›» Харбинъ......... » 5 м5сяцевъ в 

» о Хаичарь а ро » » 9 м5еяцевь 

» » Джалантувь....... » 83 м5еяца » 1 МБеЯЦЬ 

Въ 1905 г. доставлялись непосредственно въ Николаевскую Главную Физическую 

Обсерватор1ю слБдующия дополнительныя наблюдения станщй П разряда: 

надъ температурою поверхности земли... съ 265 станщй, 

надъ иемпературою почвы на разныхль злубинахь....... » 172 » 

надъ испарендемз воды въ ТВНИ „не не » 1855 » 

надъ видомь и движением облаковг въ 3 срока......... У 

На 1 станши облака наблюдались ежечаено съ утра до вечера. Помощью нефоскопа 

Финемана наблюден!я дфлались на 3 станшяхъ (Кирилловъ, Сагуны и Уха). 

УТТ. Отдфлен1е метеорологическихъ станций Ш разряда. 

Согласно намфченному плану, въ Отдфлени станшй Ш разряда продолжались ра- 

боты по систематическому пополненю с$ти дождемфрныхъ станщй въ предфлахъ Евро- 

пейской Росси. Сверхъ 100 новыхъ станщй, устроенныхъ въ 1905 году на средства, 

отпущенныя спешально для этой цфли, удалось еще открыть 82 станщи на средства 

Обсерватори, съ цфлью по возможности удержать существовавшую въ 1904 году сть на 

прежнемъ уровн$. Къ сожалБн!ю, эта послБдняя задача, не вполнЪ могла быть выполнена, 

такъ какъ чрезвычайныя события въ 1905 году, особенно же нарушеня регулярныхъ 

сообщен1й, препятствовали во второй половин$ отчетнаго года усифшному продолжению 

дфятельности Отдфленя въ вышенам$ченномъ направленйи. 

Для дальнфйшаго развит1я регулярныхъ наблюден!й надъ снфговымъ покровомъ и 

надъ интенсивностью ливней, Обсерватор1я снабдила въ 1905 году 9 станшй приборами 

для изм рений плотности енфгового покрова и 6 станщй приборомъ для спеплальныхъ измЪ- 

ревй ливней. 
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Изъ чиела дождемфрныхъ станшй, устроенныхъ на желёзнодорожныхъ литяхъ или 

вблизи желфзнодорожныхъ станщй, въ отчетномь году было осмотрфно 7, а именно: ст. 

Голутвинъ, Коломна, Мценскъ, Льговъ, Тойла, Волочискъ, Вержболово. 

Завфдывающий Отдфлешемъ Э. Ю. Бергъ посфтиль лБтомъ 1905 г. Метеорологиче- 

сюй Институтъ въ Берлин съ цфлью ознакомиться съ постановкою дождемфрной сфти, со 

способомъ производства и обработки наблюденйй надъ осадками вообще, и надъ ливнями и 

надъ плотностью снЪгового покрова, въ частности. 

Въ август Э. Ю. Бергъ былъ командированъ въ Одессу на ХХПТ Совфщшательный 

Съфздъ инженеровъ службы пути русскихъ желфзныхъ дорогъ, гдЪ онъ сдфлалъ докладъ 

по вопросу объ организащи наблюденй надъ ливнями. Докладъ и представленныя имъ на, 

Съфзд$ длаграммы печатаются въ изданяхъ Совфщательныхъ Съфздовъ. Изложенный въ 

доклад проектъ организащи наблюден1й надъ ливнями, выработанный спешальной комисслей 

при Обсерватотли въ апр$л$ отчетнаго года, былъ одобренъ Съ$здомъ (см. Перечень за- 

ключенй ХХШ Совфщ. Създа по разсмотр$ннымъ вопросамъ программы и сообщенямъ, 

Москва, 1905 г.). | 

Осенью отчетнаго года Э. Ю. Бергъ составилъ общую сводку ливней и обильныхъ 

дождей за 1904 годъ, которая съ текстомъ напечатана въ декабрьскомъ выпуекв Ежем$- 

сячнаго Бюллетеня 1905 г. Въ этой же сводкф (табл. Г) помфщены также точныя изм$решя 

ливней, произведенныя впервые за, 1904 г. помощью ливнемфровъ. 

Въ связи съ этою работою въ отд$лени быль предпринятъ впервые критическай про- 

смотръ записей омброграховъ за 1905 г., полученныхъ отъ 7 метеорологическихъ станшй, 

а именно изъ Болграда, Борисова, Васильева, Волчанска, Власова, Говоръ и Лубенъ. Записи 

эти обработаны съ цфлью изел$дованля хода интенсивности ливней. 

Въ видВ экстренныхъ работъ производились еще провфрка и обработка наблюденй 

надъ ливнями (помощью ливнемфровъ) за 1905 г. (21 станшя) и надъ плотностью снЪго- 

вого покрова, за зиму 1904—1905 гг. (31 етанцая). 

Наконецъ, слёдуетъ замфтить, что завёдываюций отдфлешемъ станщй Ш разряда 

Э. Ю. Бергъ принималъ участ!е въ качествв дфлопроизводителя въ комисаи по органи- 

зации наблюдений надъ ливнями и, съ моего разрфшеная, исполнялъ обязанности секретаря 

постоянной сейсмической комисси при Ими. Академт Наукъ съ 13 апр$ля по 7 юля 

отчетнаго года. 

Помимо вышеприведенныхъ работъ, въ Отдфлени продолжаливь всф текупия работы 

въ установленномъ порядкЪ; эти занятия состояли: 

1) въ завёдывани стью станшй Ш разряда и въ переписк$ со станщями и съ раз- 

ными учрежден1ями; 

2) въ критическомъ разборВ матерлала, наблюденй и въ вычислени и печатани выво- 

довъ изъ наблюден!й надъ атмосферными осадками станшй Ш разряда, надъ грозами, сн$- 

говымъ покровомъ и вскрытемъ и замерзашемъ водъ ставшй Ш и Ш разрядовъ; въ кан- 

целярскихъ работахъ, исполняемыхъ помимо общей канцеляри, и въ выдачЪ различныхъ 

справокъ. 
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Для сохранения нормальнаго хода работь въ Отдфлени, часть текущихъ спфшныхъ 

работъ исполнялась въ неслужебное время за особую плату; въ этихъ работахъ принимали 

участ1е почти вс служание въ Отдфлени. 

По примфру предшествующихъ лётъ, мы приводимъ здфеь свфдфн1я, характеризующя 

размфры входящей и исходящей почты и поступившаго въ Отд$лене матер1ала, наблюден!й 

въ течеше 1905 года; рядомъ даны соотвфтствующия свфдфя за прошлый годъ. 

1905 г. 1904 г. 

Число входящихъ пакетовъ и посылокъ ...... еее ннннль. 13287 12852 

въ нихъ заключалось: 1) входящихъ бумагь......... `149 20153 6 3688 3292 

2) дождемфрныхъ м$сячныхъ таблицъ....... 10560 9976 

3) грозовыхъ » ый НАЯ 6696 6466 
4) снфгом$рныхъ » р ПА 7549 7864 
5) ливнем$рныхъ » ре Евы: 78 38 
6) мБс. таблищь съ наблюд. надъ плотностью 

снфгового покрова.............. еее 9 106 
7) св дай о вскрыт и замерзани водъ.... 4374 4780 

Число исходящихъ пакетовъ и посылокъ........ Од АБО 9640 6516 

вЪ нихъ заключалось: 1) исходящихъ бумагь ...,............ вы 8245 3442 

2) инструкщй, запасовъ таблицъ и конвертовъ, 
выводовъ изъ наблюдений за, 1903 г. и проч. 7680 4430 

А. СБть метеорологическихъ станщи, производящихъ. наблюденя надъ осадками, грозами, снёговымъ 

покровомъ (и вскрытемъ и замерзанемъ водъ). 

Числа станий П и Ш разрядовъ въ предфлахъ Россйской Имперли, выславшихъ 

вышеозначенныя наблюденя за 1905 г. Николаевской Главной Физической Обсерватория 

и подвфдомственнымъ ей районнымъ Обсерватор1ямъ, были сл5дующйя 1): 

Отанши, выславпия наблюден!я надъ 

осадками грозами  сн$гов. покровомъ 

1905 1904 1905 1904 1905 1904 

Въ Николаевскую Главную Физизескую 
Обсерваторю................ 1813 (1757) 1245 (1179) 1445 (1368) 

» Тифлисскую Физическую Обсерва- 
ТОР Юн нь, Зохоащоне о. а в 189 (206) 91 (15) 147 (35) 

» Екатеринбургскую Магнитно -Метео- 
рологическую Обсерваторю ..... 261. (280) 176 (185) 238 (248) 

» Иркутскую Магнитно-Метеорологи- 

ческую Обсерваторю.......... В В) № 62° (2) 

Всего...... 2356 (2340) 1556 (1477) 1889 (1823) 

1) Приведенныя числа станшй за 1905 г. слБдуеть считать предварительными; вполнф точныя числа 

станшй П и ПШ разрядовъ, а равно и общее число ихъ дается въ Г ч. ЛЪтописей, которыя издаются позже 

годового. отчета. 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 6 
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Эти станши распредфляются слБдующимъ образомъ: 

лождемфрныя грозовыя снфгомфрныя 

1905 1904 1905 1904 1905 1904 

Европейская Ровся_. .., ве олозменне ь 1818 (1764) 1279 (1196) 1476 (1413) 

КАВКАЗ нА С дел 206 (224) 101 (84) 158 (143) 

Азлатекая, ВОСОАЯ еее Зав НОбОИНЕ 337 (352) 176 (197) 255 (267) 

Общее число станшй ТИ разряда, дЬйствовавшихъ въ 1905 году въ предфлахъ 

Импер!и, равняется 1591, въ томъ числБ 1294 дождемфрныхъ, остальныя 297 станшй 

доставили только наблюденя надъ грозами, снфговымъ покровомъ (и вскрытемъ ий замер- 

зашемъ водъ). 

Въ числБ дождемфрныхъ станщй, выславшихъ наблюденя за 1905 г., находилось 

194 станции, принадлежащая слБдующимъ мфстнымъ сфтямъ; 
Число станщй. 

ОЪть ИмпЕРАТ. Лифляндекаго Экономическаго Общества... .’. 38 

ОЪть Уральскаго Общества Любителей Естествознаея ..... 46 

_Офть Юго-Запада Росеш........... 4... ... ви. 7 

Придн5провская сЪть........... ко саиаНЫ, 5 

СОфть Востока Росеи (Вазанск. и У губернии). . т 3 

ОБть Полтавскаго губернскаго Земства (и ЕО рад- 

скагозузднагоеЭемства оо Иа. 34 

О$ть Владимрекаго губернскаго Земства............... 8 

Офть Таврическаго губернскаго Земетва................ 8 

РН Некая о оне: о-в 14. 

ОЗть Главнаго Управлен1я Алтайскаго Округа........... а 

Подробныя свёдёшя о состояни сФтей станщй, подедомственныхъ районнымъ Обсер- 

ваторямъ, сообщены въ помфщенныхъ ниже отчетахъ директоровъ этихъ Обсерваторий. 

Что касается до сЪти станшй ПШ разряда, подв$домственныхъ непосредственно Нико- 

лаевской Главной Физической Обсерваторйи, то слБдуетъ замфтить, что для устройства, 

новыхъ станщй въ тБхъ частяхъ Европейской Росеи, гдф оказались еще значительные 

пробфлы, въ Отдфлени были изготовлены особыя карты губерний: Вологодской, Псковской, 

Костромской, Нижегородской, Уфимской, Самарской, Симбирской, Пензенской, Рязанской 

и Воронежской, на которыя кром$ д5йствующихъ станций было нанесено 1796 земскихъ, 

министерскихъь и приходскихъ школъ (адреса которыхъ по просьбф Обсерватори были 

сообщены губернскими Земекими Уиравами); далБе, карты, изготовленныя уже въ 1904 

году для губерый: Новгородской, Тверской, Смоленской, Орловской, Тамбовской и Екате- 

ринославской были дополнены. Изъ картъ вефхъ этихъ губерый затфмъ было выбрано 

669 школъ, кь которымъ Обсерваторая обратилась съ предложенемъ принять участе 

въ производств$ наблюденй по программ$ метеорологическихъ станщй Ш разряда. Тфмъ 
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изъ учителей этихъ школъ, которые сообщили, что они могутъ вести наблюденя безъ 

перерывовъ, Обсерватор1я выслала, на, свой счетъ дождемфры со всеми принадлежностями. 

КромЪ того, въ нёкоторыхъ другихъ губернаяхъ удалось еще открыть новыя дождемЪр- 

ныя станщи, велбдетые заявлен частныхъ лицъ о желанш производить метеорологическая 

наблюденя. 

Назван1я всБхъ 182 станшй, устроенныхъ въ 1905 году, приведены по.губерн1ямъ 

въ приложении ТУ въ конц сего отчета. 

Въ течеше отчетнаго года Отдфленае получило заявленя о желан1и производить метео- 

рологическая наблюденя еще отъ 38 лицъ, которымъ, однако, не могли быть высланы 

дождемфры потому, что поблизости уже имфлись дождемфрныя станций. Обсерватор1я 

предложила 26 изъ этихъ лиць производить’ наблюденая надъ грозами, енфговымъ покро- 

вомъ и вскрыт1емъ и замерзашемъ водъ, не требующя особыхъ приборовъ. 

Для ремонта поврежденныхъ дождемфровь на станшяхъ Ш разряда Отдфлеше вы- 

слало въ отчетномъ году 69 дождем$рныхъ сосудовъ, 39 измфрительныхъ стакановъ ‘и 

27 воронкообразныхъ щитовъ (въ томъ чиелБ 37 сосудовъ, 17 стакановъ и 11 щитовъ, 

бывшихь уже въ употреблени, но вполнф годныхъ). 

Изъ числа дождем5рныхъ станщй Ш разряда, прекратившихъ производство наблю- 

денй или получившихъ новые дождемЪры, въ 1905 году Отд$лене получило обратно всего 

56 сосудовъ, 19 стакановъ и 18 щитовъ. 

За производство. безвозмездно въ течене продолжительнаго времени исправныхъ 

наблюдевй по программ$ ставшй Ш разряда, 38 лицъ въ 1905 году утверждены Импе- 

РАТОРСКОЙ Академей Наукъ въ почетномъ званш Корреспондента Николаевской Главной 

Физической Обсерватор1и; списокъ этихъ лицъ помфщень въ приложени У вмфетБ съ 

наблюдателями станщй П разряда, удостоенными званзя Корреспондента. 

Вс$ работы по завфдыван1ю сфти, переписка со станщями, списки станшй Пи Ш 

разрядовъ и наблюдателей, станщонныя карты, книги разсылаемыхъ и получаемыхъ при- 

боровъ и проч. велись Отд$левшемъ въ прежнемъ порядк$, 

Б. Обработка и издане наблюденй:" канцелярекя работы и справки. 

Критичесвй разборъ, вычислене и провфрка наблюдений надъ атмосхерными осад- 

ками, грозами, векрыт!емъ и замерзанемъ водъ за 1904 г. и надъ снфговымъ покровомъ 

за зиму 1903—1904 гг. производились такъ же, какъ и въ Е годы. 

Въ выводахъ за 1904 г. приведены: 

наблюденя падъ осадками ......... Ва ВЕК: ВЕ 2137 станшй Пи Ш разрядовъ 

» », „СроЗами ати арк алые ь НЕЕ 13544» о» » 

» о № енговымъ покровомъ „сене. г: 1568. жи» о жа 
» »  вскрытемъ и замерзанемъ водъ.. 1951 » » » » 
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Въ общий алфавитный указатель вошли 2476 (противъ 2405 въ 1903г.) станщй. П и 

Ш разрядовъ, для которыхъ указаны губерни, хамими наблюдателей, коорлинаты станшй, 

высоты станшй надъ уровнемъ моря, высоты дождемЪфровъ надъ поверхностью земли, раз- 

ряды ставший и родъ наблюдений, помфшенныхъ для каждой ставши въ отдфльныхъ 

выводахъ. г 

Печатан1е выводовъ за 1904 г. началось въ 1юн$ 1905 года. Въ концу отзетнаго 

года половина выводовъ была отпечатава. 

Число корректуръ, прочитанныхъ въ течеше 1905 года, равняется 100 полулистамъ 

(въ томъ числ 82 числовыхъ таблицы), не считая корректуръ циркуляровъ, таблицъ и пр. 

ДалБе проемотрЪфно 285 новыхъ описан установки дождемфровъ или сообщенй объ 

измфненяхъ въ установк$ и систем дождемЪровъ. Географическая координаты были опре- 

дфлены для 250 станщй, а высота надъ уровнемъ моря — для 170 дождем$рныхъ станшй. 

Обработка наблюденйй за 1905 г. и связанныя съ нею работы по критической оцфнк® 

наблюден!й велись попрежнему, при чемъ Отдфлеше заботилось путемъ по возможности 

своевременной переписки (особенно съ новыми наблюдателями) о выяснени сомнфв!Й отно- 

сительно правильной установки и исправности дождемфровъ и о производствВ наблюденй 

согласно указанямъ инструкщй. 

Что касается до канцелярскихъ работъ, то слфдуетъ замфтить, что онф велись совер- 

шенно такъ же, какъ и въ прежн!е годы. Помимо веден1я журналовъ и книгъ для отправки 

и получения корреспонденщи таблицъ наблюдевай, инструментовъ и проч., Отд$ленемъ были 

разосланы въ начал$ отчетнаго года выводы изъ наблюден!й надъ осадками, грозами, вскры- 

пемъ и замерзантемъ водъ, снфговымъ покровомъ и алфФавитный указатель станшй за, 

1903 г. 1379 станщямъ. ТВ же издав!я были доставлены и ставшямъ, входящимъ въ со- 

ставъ стей районныхъ Обсерватор1й черезъ посредство посл5днихъ. Осенью же 1905 г. 

Отд лене разослало 2137 станшямъ П и Ш разрядовъ годовой запасъ таблицъ для запи- 

сыван1я наблюденй надъ осадками, грозами и проч. и запасъ конвертовъ для безплатной 

ихъ высылки въ Обсерватор1ю на 1906 г. 

Кром различныхъ справокъ, вызываемыхъ запросами со сторовы наблюдателей, 

Отдфлене выдало т$ справки, которыя выпали ва его долю, въ спискф, сообщенномъ въ 

приложен!и. 

Оно сообщало по прежнему, по просьб Прусскаго Правительства, г. Президенту 

провинщи Западной Прусеш въ зимне мфсяцы ежедневныя свфдфн!я о толщин снфгового 

покрова, въ бассейнЪ р. Вислы. 

Г. профессору Б. И. Срезневскому въ Юрьев высылались ежемфсячно коши съ 

дождемфрныхъ наблюден!й станций П и Ш разрядовъ въ Прибалтйскихъ губерв!яхъ. 

Для ЕжемТеячнаго Бюллетеня, издаваемаго Обсерватор1ею, въ ОтдБлен!и станшй 

Ш разряда производились вызислен1я наблюден!й надъ осадками, по декадамъ, и составля- 

лись свфдфн!я о повторяемости дней съ грозами и снфговымъ покровомъ для стан, вхо- 

дящихъ въ таблицы Бюллетеня. 
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ТХ. Отдвлен!е по издан1ю ежедневнаго метеорологическаго 

бюллетеня. 

А. Распредфлене работъ. 

Благодаря средствамъ, отпущеннымъ г. Градоначальникомъ, осенью отчетнаго года 

явилась возможность впервые осуществить ночную службу, необходимость которой ощуща- 

лась Обсерватор1ей уже давно. На первый разъ ночная служба была установлена лишь въ 

видф опыта, на 3 мЪсяца, съ 1-го сентября по 1-е декабря, т. е. на наиболЪе опасное въ 

смысл наводненй время года. На весь пертодъ ночной службы вечерня дежурства были 

замфнены ночными, продолжавшимися ежедневно, не исключая воскресныхъ и празднич- 

ныхъ дней, съ 8 часовъ вечера до 1 часа ночи. Въ остальное время отчетнаго года, занятия 

въ ОтдЁлен1и продолжались въ 1$ же часы, какъ и въ предшествующие годы, и въ дБя- 

тельности ОтдЪленя никакихъ изм$нен1й не произошло. 

Б. Обмёнъ метеорологическими телеграммами, ежедневный бюллетень и пополнене 
синоптическихъ картъ. 

Въ отчетномъ году возобновилась высылка депешъ изъ Нижняго съ 16 января и изъ 

Семипалатинска съ 19 ноября. Совершенно прекратились депеши изъ Корсаковскаго (съ 

7 1юля) и Александровскаго (съ 24 1юля) постовъ на Сахалин, а также изъ Елисаветполя— 

съ 29 октября. Временно, на нфсколько м$сяцевъ, прекращались депеши изъ Ревеля, Ску- 

ратова и Эривани. Изъ заграничныхъ ставшй Хемницъ съ 1юля замфненъ Дрезденомъ. Къ 

концу года Отдфлен1е получало ежедневно 272 телеграммы, изъ которыхъ-189 утреннихъ 

и 83 послфполуденныхъ; изъ 193 етанщй, высылавшихъ депеши, было 121 русекихъ и 72 

заграничныхъ. Во время ночной`службы Обсерватор1я получала отдфльныя телеграммы съ 

вечерними ваблюден1ями съ 13 русскихъ ставщй. Съ 1 декабря н. ст. до конца отчетнаго 

года, вслфдстве телеграФной забастовки, выпускъ ежедневнаго бюллетеня былъ прекра- 

щенъ; невышедпие въ свЪть №№ будутъ напечатаны въ назалВ 1906 года. 

Въ отчетномъ году дежурными Физиками отправлено 4350 депешъ съ штормовыми и 

желЁзнодорожными предостережен1ями, съ предупрежденями о подъемахъ воды и спещаль- 

ными предсказан1ями погоды для отдфльныхъ мЪФстностей Росеш, т. е. почти столько же, 

сколько и въ предшествующемъ году (4400). 

Вн$шийй видъ и содержан!е бюллетеня не изм$нились по сравнен!ю съ прошлымъ годомъ. 

Въ отчетномъ году, помимо пополнен!я текущихъ картъ запоздавшими депешами, за- 

кончено пополнене русскими и заграничными станшями полуденныхьъ картъ 1900 г., а 

также нанесены по «ВаПейп ди Мог» нфкоторыя заграничныя станщи на утрення и 
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вечерная карты 1904 и 1905 гг. Это небольшое увеличеше работъ по пополнешю картъ 

по сравнению съ предшествующими годами зависитъ отъ увеличеня рабочаго времени въ 

течеше осеннихъ ночныхъ дежурствъ. 

Для приведешя барометра къ уровню моря ОтдфлешемЪ вычислены новыя таблицы 

для 4-хъ станшй. 

В. Штормовыя предостережения. 

Штормовыя предоетереженя въ 1905 году высылались въ т$ же пункты, какъ ий въ 

прошломъ году. БолБе подробная оцфнка ихъ приведена въ приложен, а здфеь мы огра- 

ничиваемся только общими выводами. 

Для Балтйскаго и Для Чернаго и 

БЪлаго морей. Азовскаго морей 

Число удачныхъ предостереженй ...... Эф Ь 589). 667), 

о ОТНа ИУ АЧНВХАЬ Г 189, в 
»  опоздавшихъ ох ав 21.4 В 
»  неудачныхъ » ое се ЭТИ 22 

Непредупрежденныя бури, превысившия норму сильнаго вфтра, на 1 баллъ, составляютъ: 

для Балтййскаго и Бфлаго морей ......... `119) вебхъ наблюдавшихея бурь 

». Чернагои 'Азовекаго хи, лаз » » 

Соединяя удачныя съ отчасти удачными, получаемъ число болфе или менфе удачныхъ 

предостереженй въ 1905 году: 

для Балтйскаго и Благо морей ........ ее ьььныь с 764 

и ернаюо и Азовекадо и ое че ганаеия 75% 

Г. Предостереженя для желЬзныхъ дорогъ. 

„Въ течеше зимы 1904—05 гг. Отдфлеше послало на желЁзныя дороги 155 предо- 

стереженй о метеляхъ, изъ которыхъ оказалось: 

удачныхь вполнф или отчасти „о... ини 00884: 
опоздавшихь...... ИИ кей беби оеданавол 
неудачныхъ..... о ВВ ито ИНО еи 149/, 

Непредупрежденныхъ метелей было 13, или 99), всфхъ наблюдавшихся. 
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Д. ОцБнка предсказанй погоды. 

Результаты оцфнки общихъ и порайонныхъ предсказаюй погоды, помфщаемыхъ въ 

ежедневномъ бюллетен$ и сообщаемыхъ ежедневно по телеграху въ университетек!е города, 
и на нфкоторыя изъ метеорологическихь станций, даны въ слрдующей таблиц (способъ 

оцфнки прежний). 

Число удачныхь предсказан!й въ °/, за 1905 г. 

РАЙОНЫ д 
; ЕЕ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССТИ. и № 
ве аа Сентябрь. 

С$веро-западъ....... = 77 | 63 | 77 | 80 | 82 | 81 | 82 

а д ое ч ы 82 | 66 | 82 | 59 | 86 | 78 | 87 

а а 77 | 68 | 82 | 75 | 87 | 78 | 80 

СЪверо-востокъ...... Е 57 | 73 | 73 | 75 | 59 | 87 | 87 

Вобкокъь ЧР. о 71 | 78 | 77 | 75 | 77 | 75 | 90 

` Юго-востокь ....... С 70 | 82 | 84 | 82 | 84 | 77 | 79 

Юго-западь (и... . я. 72 | 81 | 77 | 84 | 85 | 82 | 80 

ЭЛЕМЕНТЫ ПОГОДЫ. 

Осадки. ..... аа Е] 77 | 74 | 79 | 76 | 75 | 76 | 78 | 78| 75 | 69 75» 

Облачность... ..... = | 6950 | 77 | 82 | 75 | 80 | 92 |100| 71 | 75 | 89 | —| 78» 

Температура ....... © | 67| 73 | 79 | 75 | 85 | 84 | 89 | 90| 77 | 79 | 84 | — | 80» 
Вары ее. а |9 —|-| 67| —|—|— | 50] 67| 67| 75 | —| 70» 

ее ЗЕ 72 | 72 | 79 | 76 | 80 80 | 84 | 83 76 | 74 | 76 | — | 77.50] 

Въ декабрф, какъ уже было упомянуто выше, велБдетые телеграФной забастовки, 

бюллетень не издавался, и предсказай погоды не дфлалось. Поэтому число предеказавй 

нфсколько понизилось сравнительно съ предыдущимъ годомъ (4501 вмфето 4712); удач- 

ныхъ предсказан въ отчетномъ году было 77,5), т. е. также н$еколько меньше, чфмъ 

въ 1904 году. Предсказанйя, посылаемыя въ Ригу для газеты «Вип@зсВа» ежедневно, 

кром$ воскресныхъ и нёкоторыхъ праздничныхъ дней, дали 76°), удачныхъ, т. е. были 

значительно успфшнЪфе предшествующихъ лЁтъ. 

Въ отвфтъ на случайные запросы и по абонементу Обсерватор!я въ отчетномъ году 

отправила 3350 телеграммъ съ спешальными предсказанями погоды для отдфльныхъ м$ет- 

ностей или районовъ Европейской Росеи, противъ 8250 такихъ же предсказавй въ 
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1904 году. Это увеличеше произошло, несмотря на крайне неблагопруятныя условя осени 

истекшаго года, сопровождавиияся полною остановкою политической жизни во многихъ 

мфстностяхь Росси и завершивиияся телеграФной забастовкой въ концф ноября, когда 

пришлось прекратить предсказаюшя погоды даже постояннымъ абонентамъ. Благодаря этому, 

сильно уменьшилось число телеграммъ, посылаемыхъ осенью, передъ закрытемъ навигаци, 

въ Волжеко-Камскй бассейнъ и дающихъ обыкновенно наибольпий контингентъ спешаль- 

ныхъ предсказаний, но зато очень значительно возросло количество лБтнихъ предсказанй, 

запрашиваемыхъ преимущественно для сельско-хозяйственныхъ цфлей. 

Съ введешемъ осенью отчетнаго года ночной службы, явилась возможность болфе 

правильно поставить предсказаня подъемовъ воды въ НевЪ, при чемъ Обсерватор1я по воз- 

можности не пропускала ни одного случая даже небольших подъемовъ безъ предупреж- 

дешя. Къ сожал$н1ю, паводнеше 29 августа (11 сентября), когда вода достигла 7 Футовъ 

надъ ординаромъ, произошло за, 8 дня до введен1я ночныхъ дежурствъ, а слфдующий по 

размфру подъемъ воды въ 61, хутовъ произошелъ 30 ноября (12 декабря) во время теле- 

граФной забастовки, когда депеши шли очень неправильно. Несмотря на это, оба, эти слу- 

чая были довольно заблаговременно предусмотр$пы Обсерваторей, и извфщеня оба раза 

были. посланы всфмъ заинтересованнымъ лицамъ, при чемъ въ первомъ случа довольно 

точно была указана, пред$льная высота подъема. Всего въ отчетномъ году было сдфлано 

9 предсказав1й большихъ и малыхъ подъемовъ воды, изъ которыхъ только 2 оказались 

болфе или менфе неудачными. 

Х. Отдвлеше ежемфсячныхъ и еженедфльныхъ бюллетеней. 

Личный составъ Отдфлен1я оставался въ отчетномъ году тотъ же, что и въ прошломъ 

году. 

Въ Форм и способЪ издан1я бюллетеней тоже не произошло никакихъ измфнен!й. 

Отдфленемъ получено въ отчетномъ году 1821 телеграмма, т. е. въ среднемъ 35 

телеграммъ въ недфлю. Довольно большое уменьшеше числа телеграммъ (почти что на 400) 

объясняется политическими событ!ями отчетнаго года. По той же призин® въ значительной 

степени запаздываль выходъ послБднихъ мфеячныхъ бюллетеней, особенно декабрьскаго, 

а издане недфльныхъ бюллетеней одно время пришлось совс$мъ прекратить. 

Въ прибавлеши къ м$сячному бюллетеню за 1905 г. были помфщены 46 рехераловъ, 

- ВЪ составлеши которыхъ принимали участ!е слБдующйя лица: 

г. Ваннари г. Надфинъ 

Власовъ Розенталь 

Воростелевъ Смирновъ 

Мультановек1й Шенрокъ 
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4— 17 января въ южной Росси наблюдался замфчательный метеоръ, описанйя котораго 

были получены Обсерватор1ею отъ н$которыхъ наблюдателей. Обсерватор1я передала, весь 

этоть матераль проф. Глазенапу, который, воспользовавшись также имфвшимися у него 

описан1ями этого явленя, подвергнулъ его, насколько позволялъ недостаточный матер1алъ, 

подробному разелБдованю и любезно предоставилъ составленную имъ объ этомъ предмет$ 

статью для напечатан1я въ ЕжемЪсячномъ Бюллетенф, гдф она и появилась въ выпускЪ за 

январь м. 1905 г. 

Кром того, въ 1905 г. были напечатаны еще 6 статей гг. Берга, Власова, проф. 

Глазенапа, Кузнецова, Пульмана и Смирнова. 

Кром ‹текущихъ работь, какъ г. Шенрокъ, такъ и г. Смирновъ принимали 

участе въ работахъ н5сколькихъ Комисай. А. М. Шенрокъ обработалъ метеорологи- 

ческую часть наблюден1й доннаго льда, собранныхъ Вомиссею по собираню св$дБвй о 

донномъ льдф, въ связи съ разсмотрфвемъ синоптическихъ картъ, для выясненя условй 

погоды при появлен1и доннаго льда. 

Д.А. Смирновъ произвелъ и въ отчетномъ году опредБлеше ве$хъ трехъ элементовъ 

земного магнетизма на 49 пунктахъ преимущественно въ южной Росеш. 

Г. Смирновымъ были опубликованы въ Метеорологическомъ Вфстник$ слфдующйя 

дв статьи: 

Въ вопросу объ устройств$ актинограха для записи солнечной радлащи въ абсолютной 

м$рЪ. 

Въ вопросу о предлагаемомъ Л. Ячевскимъ прибор для регистраши теплового ре- 

жима, поверхности земли. 

ХТ. Константиновская Магнитно - Метеорологическая Обсер- 

ваторля. | : 

А. Магнитно-метеорологическая часть. 

Личный составз. Завфдывающимъ Обсерваторлею состоялъ В. Х. Дубинсклй, старшимъ 

наблюдателемъ С. И. Савиновъ. Младшими наблюдателями состояли: В. Ф. Франкенъ и 

Д. Ф. Нездюровъ— весь годъ, И.И. Лудри только до 31 января, посл$ чего онъ оставилъ 

Обсерватор!ю и перешелъ на другую службу; на мФфсто его поступилъ, считая съ 1 Февраля, 

Евгенй Алексфевичъ Кучинск1й, математикъ Императорскаго С.-Петербургскаго Уни- 

верситета, предварительно познакомившийся въ Обсерватор!и съ производствомъ наблюдений. 

На жалованье четвертаго штатнаго наблюдателя были приглашены два вычислителя, 

которые, подъ руководствомъ и контролемъ младшихъ наблюдателей, производили, главнымъ 

образомъ, вычисления метеорологическихъ наблюденй. Кром% того, для зам5ны въ случа 

надобности наблюдателей, они знакомились съ производствомъ наблюдешй. Изъ приглашен- 
Зап. Физ.-Мат. Отд. : 7 
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ныхъ въ конц$ предшествующаго года двухъ вычислителей, Ф. Ф, Воропоновъ оставиль 

службу въ Обсерватори 28 февраля, а на его мфето 5 марта поступила Вфра Ивановна, 

Кучинская, занимавшаяся въ Бестужевскихъ Высшихъ /Аенскихъ Нурсахъ изучешемъ 

естественныхъ наукъ. Поступивний въ концф$ предшествовавшаго года въ Обсерваторю 

въ качеств вычислителя В. С. Букановъ 31 августа оставилъ Обсерватораю, а, на, его 

мфсто поступилъ 1 сентября Александръ Захаровичь Моторный, окончивиай Училище 

Императорскаго Техническаго Общества, въ С.-Петербург$. 

Благодаря достигнутому такимъ образомъ увеличен1ю персонала Обсерватори, можно 

было ввести въ кругъ постоянныхъ работь Обсерватори обработку самопишущаго анемо- 

метра, установленнаго на новой высокой башн$ Обсерватор1и, безъ особыхъ значитель- 

ныхъ затратъ Обсерваторли. 

Оттуски и командировки. Отпускомъ пользовались въ отчетномъ году: С. И. Савиновъ 

въ течеше двухъ мфсяцевъ, начиная съ 20 мая; В. Ф. Франкенъ въ течеше одного мфсяца, 

начиная съ 1 1юня; Д. Ф. Нездюровъ въ течене одного м$сяца, начиная съ 1 1юля; 

А. Р. Гернъ съ 10 мая по 1 юля. В. Х. Дубинский былъ командированъ на три м$сяца, 

начиная съ 10 1юля, въ Ассуанъ, въ Египт, для производства магнитныхъ и метеороло- 

гическихъ наблюден!й во время предстоявшаго 30 августа н. ст. полнаго солнечнаго залт- 

меня. Средства, на эту экспедищю, въ размЪфрф 700 руб., были отпущены, по ходатайству 

Императорской Академ Наукъ, благодаря сочуветвю бывшаго Министра Народнаго Про- 

свфщен!я Генералъ-Лейтенанта В. Г. Глазова этому предпраят!ю, изъ спещальныхъ суммъ 

Министерства. Необходимые инструменты были предоставлены отчасти Константиновскою 

и Главною Физическою Обсерватор!ями, отчасти Главною Палатою М$ръ и В$совъ, Глав- 

нымъ Гидрограхическимь Управлешемъ и Военнымъ Воздухоплавательнымь Паркомъ. 

Съ матер1альной стороны экспедищя получила поддержку со стороны Министерства, Путей 

Сообщен!я, которое предоставило Экспедищи безплатный провозъ инструментовь до 

Одессы и обратно, и со стороны Руескаго Общества Пароходства и Торговли, которое 

согласилось предоставить г-ну Дубинскому и его спутникамъ, астрономамъ, командиро- 

ваннымъ Академею Наукъ въ Ассуанъ для производства астрономическихъ наблюдевй 

во время затменя, льготный профздъ и провозъ ихъ инструментовъ со екидкою 50 про- 

центовъ съ обычнаго тариха. 

Наконецъ, Египетское Правительство узнавъ объ экспедищи, снаряжаемой Обсерва- 

торлей, любезно предложило г-ну Дубинскому и его спутникамъ безплатный профздъ и 

провозъ багажа и инструментовъ по Египетскимъ желфзнымъ дорогамъ. 

Самопишуще приборы для наблюден!я вар1ащй земного магнетизма были установлены 

въ одной изъ Ассуанскихъ древнихъ гробницъ, любезно предоставленныхъ для этой пли 

Египетекимъ Правительствомъ. Приборы были установлены за 4 дня до солнечнаго зат- 

меня и сняты 8 дней послВ затменя. 

Къ сожалёню, въ день солнечнаго затмен!я были довольно значительныя магнитныя 

возмущеня, изъ которыхъ едва ли удастся отдфлить вщян!е самого затменя, вмянте, 
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которое, судя 2, рг1от1, должно быть не велико. Хотя въ этомъ отношении Экспедищя была, 

неудачна, она все же принесла значительный матер!аль въ видЪ почти двухнедльныхъ 

записей самопишущихъ магнитныхъ приборовъ, дйствовавшихъ впервые въ этой области, 

и записей барографа и термограФа, въ течене почти того же пер1ода времени. 

Ве лица, къ которымъ Экспедищи приходилось обращаться, оказывали ей всевозмож- 

ное содЪйствье. Особенно много Экспедищя обязана г. Лейонсу, директору департамента, 

съемокъ въ Каир (Н. ©. Гуопз, О1гесфог оЁ Ве Зитуеу Ператётепй), который не только ис- 

ходатайствоваль для г. Дубинскаго и его спутниковъ безплатный профздъ по жел6знымъ 

дорогамъ Египта, но прикомандироваль къ нимъ на все время пребываня ихъ въ Египть 

служащаго въ департамент инспектора г. О1сКепззоп?а, знакомаго съ порядками и обы- 

чаями страны, для оказан1я имъ всякаго содЪйств1я при сношеняхъ съ туземными жите- 

лями и при устройствЪ станщи и установкЪ$ приборовъ. 

Въ настоящее время г. Дубинск1й занятъ обработкою полученнаго имъ въ Ассуан® 

матер1ала. Ему же переданы для обработки записи метеорологическихъ приборовъ, полу- 

ченныя Экспедищею Императорской Академи Наукъ подъ начальствомъ Н. Н. Донича во 

время того же солнечнаго затмен1я въ Алкала въ Иепави. | 

Постройки и ремонты. Дровяной ‘сарай близъ подземнаго павильона, былъ разобранъ, 

такъ какъ въ немъ крыша и нфкоторые изъ основныхъ столбовъ прогнили, и зат$мъ снова, 

собранъ. Ремонтъ этотъ былъ сдфланъ хозяйственнымъ способомъ рабочими Обсерваторли. 

Въ отчетномъ году существенно улучшена канализация Обсерваторш. Устроенная въ 

1896 году канализаця заканчивалась у забора Обсерватор1и; сточная вода, пройдя на, тер- 

ритор1и Обсерватор!и нфсколько бетонныхъ колодцевъ съ хильтрами, спускалась изъ трубъ 

канализации въ канаву, которая проходила мимо участка Обсерватор!и и колон1и Этюпъ. Вода, 

не смотря на принятыя м$ры, часто оказывалась че достаточно очищенною, на что жало- 

вались жители Этюпа. Благодаря разрфшеню Августёйшаго Владфльца города Пав- 

ловека, канализашя продолжена на 135 саженей за пред$лы Обсерватор1и и оканчи- 

вается въ м$стности, лежащей въ сторон отъ всякаго жилого дома. Сравнительно большя 

средетва, потраченныя на, эту работу, пришлось разложить на 2 года. Изъ ремонтныхъ ра- 

ботъ, не выходившихъ за пред$лы обычныхъ окрасокъ половъ, оклейки обоевъ, поправки 

печей, сл$дуетъ упомянуть о перетерк$ и перекраск$ стфнъ у парадной и черной лфстницъ 

восточнаго жилого дома. 

Бибмотека въ отчетномъ году увеличилась покупкою книгъ и обмБномъ изданий на 

201 книгъ и брошюръ; въ это число не вошли отдльные выпуски книгъ и отдфльные но- 

мера пер1одическихъ издан!й. 

Въ числу инструментовъ прибавились въ отчетномъ году: самопишуший дождемЪръ си- 

стемы В. В. Рорданца; самопишуций анемометръ системы К. К. Рорданца; оба, эти при- 

бора изготовлены въ мастерской Николаевской Главной Физической Обсерватори. Зат$мъ, 

отъ Р. Фуса въ Берлин пр!обрЁтены 4 термометра для психрометра Ассмана; отъ 

Г. Г. Майкранца въ С.-Петербург$ прлобр$тены: 8 психрометрическихъ термометровъ, 
РЕ - 
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4 максимальныхъ, 4 минимальных термометра и 1 колБнчатый термометръ для опредфлен1я 

температуры почвы. 

Въ мастерской Обсерватория изготовлены три штатива для трубъ съ лахрагмами у 

самопишущихъ магнитныхъ приборовъ Вильда-Эдельмана, зат$мъ три м5дныхъ шталива 

для путевыхъ магнитныхъ приборовъ Эшенгагена-Тепфера, приспособлене для осв5щенйя 

горизонтальнаго круга у новаго теодолита Гильдебранда, отполированы и лакированы два, 

Фотограмметра во всфхъ своихъ частяхъ, изготовлены два, электрических звонка для новаго 

павильона для абсолютныхъ наблюден!й и изготовлено для него же необходимое число кно- 

покъ, выключателей и т. п. , 

Нормальныя работы производились, сравнительно въ прошлымъ годомъ, въ нфеколько 

большемъ размЪфрЪ: къ числу этихъ работь нужно причислить введенную уже въ конц 

предшествующаго года обработку записей анемограеа Рорданца, пруемная часть котораго—— 

анемометръ Вильда-Фрейберга — установлена на новой башнф Обсерватор!т. 

Въ течеше года большая часть метеорологическихъ и магнитныхъ наблюденйй обра- 

ботана и приготовлена къ печатан1ю. 

По метеоролочической части, сверхъ выполнен1я установленной программы и приго- 

товлешя результатовъ наблюдевй къ печати, были произведены еще слФфдующая работы 

(подробности см. въ соотв тствующемъ введени въ Т части Лфтописей Н. Г. Ф. Обсер- 

ватор1и). 

1) Попытки устранить большую разницу температуръ различныхъ частей нормаль- 

нало барометра, которая вредила точности наблюдений, привели къ усифшному результату 

при помощи искусственнаго вентилирован!я помфщеня. 

2) Для испытаня качества употребляемаго для психрометровъ батиста были сдфланы 

опыты съ цфлью опредфлить т$ условая температуры и влажности, при которыхъ можно 

опасаться быстраго высыхан!я батиста. Результаты опытовъ показали, что при зистомъ 

батиет$ ни при какихъ условяхъ не происходить такого быстраго высыханя, которое 

могло бы быть вреднымъ для наблюдений. 

3) Въ августБ въ течеше 2—3 недфль дфлались сравнешя температуры и влажности 

въ вечерне часы въ трехъ пунктахъ: на мфетЪ обычныхъ наблюдений, на, башн$ на высот$ 

45 метровъ и въ полБ, на участкЪ змйковаго отдленля. 

4) Продолжались временныя наблюдевя надъ температурой и влажностью въ защить 

Французскаго образца. 

5) Продолжались сравнен1я почвенныхъ термометровъ разнаго устройства, на малой 

глубинЪ; вмфетБ съ тБмъ былъ изелфдованъ и термограФъ, служащий для записи темпера- 

туры на той же малой глубинЪ. Результаты сравневй и изслБдован!я обработаны С. И. 

Савиновымъ и Д. Ф. Нездюровымъ. 

6) Весной С. И. Савиновымъ дфлались изм5реня скорости таянйя снЪфга, при раз- 

ныхъ услов1яхъ. 

7) Продолжались наблюден1я по компенсацонному пиргемометру Онгстрема › съ 
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. Цблью: 1) сравнешя съ другими имфющимися приборами, 2) опредфленя суточнаго хода 

радлащи въ нфкоторые наиболБе ясные дни и 3) опред$леня хода радащи въ околополу- 

денные часы. Обработку этихъ данныхъ принялъ на, себя С. И. Савиновъ. 

8) Продолжались введенныя съ 1юля прошлаго года усиленныя наблюденя надъ обла- 

ками въ условленные международнымъ соглашенемъ три дня въ каждый мЪсяпъ. 

‚9) Въ день солнечнаго затмен1я 17 (30) августа дфлались дополнительныя наблю- 

деня примфнительно къ рекомендованной нфкоторыми учеными программ. 

‘Сверхъ того, продолжались слфдуюцая наблюденя, большею частью вошедпия въ 

программу постоянныхъ дополнительныхъ работъ: надъ вертикальными движешями воз- 

духа помощью анемограха на башнЪ; надъ плотностью енфга; надъ грозами по прибору 

Попова; надъ испарешемъ съ дерна,. 

Въ концф года были установлены два новые прибора: 1) малый‘ омброграхъ Рор- 

данца—въ качеств$ контрольнаго для имфющагося большого прибора и 2) новый анемо- 

грахъ Рорданца, также въ качеств кантрольнаго для им$ющагося другого прибора. Новый 

анемограхъ быль пока установленъ лишь для записи скорости вЪфтра, такъ какъ зимнее 

время препятствовало проведеню кабеля и работамъ на башн$, потребнымъ для получен1я 

записи направлен1я вЪтра. 

Манитныя наблюденя производились въ томъ же объем и порядкЪ, какъ и въ 

прошломъ году. } 

Въ отчетномъ году’ Обсерватор1я, по соглашеню съ Обсерватортею въ Потсдам, стала, 

печатать болЪе интересныя кривыя записи самопишущихъ приборовъ во время магнитныхъ 

возмущений и разсылать ихъ заинтересованнымъ учрежден1ямъ и лицамъ. На. собран 

магнитной комисст въ Инсбрук, въ сентябр% отчетнаго года, было выражено пожелаше, 

чтобы всЪ магнитныя Обсерватор!и издавали так1я записи и обифнивались ими. 

Въ отчетномъ году сл6дующая лица провели въ Обсерватор!и болфе или менфе про- 

должительное время для производства нфкоторыхъ работъ или для ознакомленя съ тою или 

другою частью дфятельности Обсерватория. 

Членъ Экспедищи, снаряженной ИмпЕРАТОРСКИМЪ Русскимъ Геограхическимъ Обще- 

ствомъ для изелфдован1я рфки Хатанги, О. О. БаклундЪъ, опредфлялъ-7 января постоянную 

поправку деклинатора НИ4еЪгапа’а, которымъ онъ предполагаль производить опредфлен!я 

склонен1я во время Экспедищи. 

Прохессоръ Н. А. Булгаковъ принималъ въ 1юн$ и юл6 м$сяцахъ участ!е въ пред- 

принятыхъ В. Х. Дубинскимъ работахъ для испытаня магнитныхъ приборовъ, пред- 

назначенныхъ къ установкВ въ Ассуан® для наблюденй во время солнечнаго затменя. 

Вновь назначенный завёдующий Отдфлешемъ штормовыхъ предостереженй Иркут- 

ской. Магнитно-Метеорологической  Обсерватори Геормй Владимировичъь Яхонтовъ съ 

‚ 12 мая по 27 юля жиль въ запасной комнат$ Обсерваторт и’ ознакомился съ производ- 

ствомъ магнитныхь и метеорологическихъ наблюденй, запусканемъ зм5евъ и обработкою 

записей самопишущихъ приборовъ. 
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СОъ 22 по 28 ноября Петръ Антоновичь Глембоцкий, вновь назначенный завфду- 

ющй Нижне-Ольчедаевскою метеорологическою станщею графа И. Д. Моркова, жиль 

въ Обсерватори для ознакомленя съ производствомъ метеорологическихь наблюденй и 

пр1емами при запускаши змФевъ. 

Съ 10 по 28 декабря жилъ въ запасной комнат$ Обсерватор1и членъ Экспедищи для 

Научно-Промысловыхъ Изел$довавй у береговьъ Мурмана А. П. Смирновъ для озна- 

комлен1я съ методами и пр1емами при запуекан1и змфевъ. 

Въ отчетномъ году Обсерватор!ю посфтили съ цфлью ея обозрфшя болфе 225 лицъ. 

16 сентября Обсерваторлю удостоиль своимъ посфщешемъ Его Высочество Принцъ 

Саксенъ-Альтенбургскй Эрнстъ. 

Б. Отдфлене по изслЬдованйю разныхъ слоевъ атмосферы при Нонстантиновской 

Обсерватори. 

Личный составз. Завфдывающимъ Отдфлешемъ состоялъ старпий наблюдатель В. В. 

Кузнецовъ, а адъюнктомъ (. Л. Русаковъ. Кром$ этихъ положенныхъ по штату лицъ, 

въ Отдфлени работали въ течеше всего года А. И. Сазоновъ и студентъ Н. Н. Кали- 

тинъ. Въ течене л6тнихъ мфсяцевъ студентъ Калитинъ работаль по 6-ти часовъ въ день, 

а въ остальное время по 3 часа въ день. В. В. Ковалевъ съ 20 января отчетнаго года 

перешелъ на службу въ Аэродинамическй Институтъ Д. П. Рябушинскаго въ Вучин$. 

Механикъ В. Д. АлексЪевъ съ 20 января по 20 августа работалъ въ Аэродинамическомъ 

Институт$; въ это время его зам$щалъ механикъ В. Н. Бараусовъ. Съ 20 августа В. Д. 

Алексфевъ вернулся на службу въ Отдлеше Обсерватори и работалъ до конца года. 

Начатые въ прошломъ году ежедневные змФйковые подъемы продолжались въ отчет- 

номъ году; результаты ихъ печатались въ Бюллетен$ Николаевской Главной Физической 

Обсерватори. Числа подъемовъ за каждый мФеяцъ, распредЪленныхъ по высотамъ, до 

которыхъ достигали змфи, даны въ сл$дующей таблиц$. 

Число подъемовъ. 

НА ВЫСОТУ. 

Сентябрь. Апр$ль. Августъ Ноябрь. 

до 

отъ 500 
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» 1500 
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Подъемы не производились въ дни, когда вфтеръ былъ настолько слабъ, что змфи не 

могли держаться въ воздухЪ, и когда были бури. Число дней, когда не было подъемовъ, для 

каждаго мфсяца было сл$дующее: 

Въянаарв а м. 6 

ФЕВРАЛЬ с 6 

рва о ее 6 

Е ео 3 

о Ма м. 3 

о ПОНЕ а 8 ь 

и И 8 

» августЪ...... и 2 

о СЕНЯ о й 

» октябрЪ...... КО 8 

НОВ и 9 

» декабрЪ ОЕ Й 

Веепоиась за 73 

Ве числа даны по новому стилю. Въ нфкоторые дни дфлалось по два подъема. 

Съ 7 по 30 августа производились подъемы по вечерамъ отъ 81/, ч. до 101, ч. Эти 

вечере подъемы были организованы мною съ цфлью изсл5довать измёнен1я температуры 

и влажности на небольшихъ высотахъ, получающияся велБдстые лучеиспусканя посл 

захода солнца. Всего вечернихъ подъемовъ за это время было сдФлано 14. 

Обрывовъ проволоки въ отчетномъ году не было. Авар!й съ метеорограхомъ было 

двф. Одинъ разъ разрядами атмосхернаго электричества пережгло веревку у двухъ голов- 

ныхъ змфевъ, и потому приборъ упалъ съ значительной высоты; въ другой же разъ ело- 

малея крючекъ у головного зм$я, метеорограеъ при этомъ также упаль съ высоты’ и 

потерпфлъ значительную аварю. Приборы въ обоихъ случаяхь были исправлены въ 

мастерской Отдфленйя. 

Шаровъ — зондовъ было пущено 16. Всего пока найдено 10 шаровъ; изъ нихъ 7 дали 

вполнф удовлетворительные результаты; одинъ спустился въ Ладожскомъ озерЪ, и большая 

часть записи была смыта водою; въ одномъ случаБ приборъ и запись были. испорчены 

людьми, ихъ нашедшими, и въ одномъ случа перо барограха не писало. Наибольшая высота, 

17430 м. была получена 11 мая (нов. ст.). Наименьшая температура— 67,3 Ц. наблюда- 

лась при подъем$ шара-зонда 5 апрФля (нов. ст.) на высот$ 10660 м. при температур$ на 

землё 0°6 Ц. 

Подъемовъ на свободныхъ шарахъ съ научною цфлью въ отчетномъ году было 2, изъ 

нихъ первый быль совершенъ Д. А. Смирновымъ и штабеъ-капитаномь Агаповымъ 

на средства Главнаго Военнаго Инженернаго Управлевя. При этомъ полетБ главною 
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задачею Д. А. Смирнова были электрическая изслБдованя, но кром$ нихъ были произве- 

дены также измфрешя температуры и влажности воздуха на разныхъ высотахъ. Второй 

полеть для опредЪленя температуры и влажности воздуха былъ совершенъ капитаномъ 

Ут$шевымъ, Д. П. Рябушинскимъ и В. В. Кузнецовымъ. Средства на этотъ 

послфднй полетъ были даны Д. П. Рябушинскимъ. Полный списокъ полетовъ шаровъ 

и змфевъ, произведенныхъ змфйковымъ Отдфлешемъ Константиновской Обсерватори, помЪ- 

щенъ въ УП приложении. 

Въ отчетномъ году была построена для прожектора желфзная будка, снабженная 

4-мя небольшими колесиками, катающимися по рельсамъ длиною въ 6 метровъ. Открывъ 

дверь будки, можно откатить ее отъ прожектора на разстояше 4-хъ метровъ. Такимъ 

образомъ, когда будка откачена, прожекторъ остается открытымъ и доступъ ко всфмъ 

частямъ его совершенно свободенъ. Зат$мъ прожекторъ быль окончательно установленъ и 

измфрены два базиса, одинъ между прожекторомъ и дымовою трубою главнаго зданя 

Обсерватори, выходящею на ММУ; другой между прожекторомъ и каменнымъ столбомъ, 

установленнымъ въ разстоян1и 91 метра къ сЪверу отъ центра главнаго зданя Обсерва- 

тори. Предварительные опыты опредфлен1я высоты облаковъ помощью прожектора въ 

темную часть сутокъ, предпринятые въ конц$ отчетнаго года, были вполнф удачны, и съ 

1 января 1906 г. н. ст. начаты ежедневныя опред$лен1я высотъ облаковъ во время обыч- 

ныхЪ вечернихъ наблюденй. Описане прожектора и предварительныхъ опытовъ съ нимъ 

было сдфлано В. В. Вузнецовымъ въ стать «Опред$леше высоты облаковъ въ темную 

часть сутокъ помощью электрическаго прожектора». Статья эта напечатана въ Извф- 

стляхь Академш. Кромф того, въ Извфстяхъ Академи была помфщена статья В. В: 

Кузнецова «Приборъ для опред$леня направления и относительной скорости движеня 

облаковъ». 

Въ отчетномъ году завёдывающимъ Отдфленемъ В. В. Кузнецовымъ было удфлено 

много времени на организацю подъемовъ змЪевъ и шаровъ-зондовъ въ Аэродинамическомъ 

Институтв, устроенномъ Д. П. Рябушинскимъ въ Кучин$ въ 17-ти верстахъ отъ Москвы. 

Инструменты и способы изел$довавй разныхъ слоевъ атмосферы были примфнены въ 

Аэродинамическомъ ИнститутБ тБ же, какме были выработаны въ Отдфлеши Константинов- 

ской Обсерватор1и. Всего за, 1905 г. зыйковыхъ подъемовъ въ Аэродинамическомъ Инсти- 

тут было сдфлано 153, изъ которыхъ нфсколько до высоты 81/, километровъ, и пущено 

9 шаровъ-зондовъ, изъ нихъ 8 найдены и дали удовлетворительныя записи. Наибольшая 

высота 18290 метровъ получилась при подъем$ 7 1юня (нов. ст.). 

Кром$ того В. В. Кузнецовъ былъ командрованъ для организащи змЫйковыхъ 

наблюденй на станшяхъ Военнаго Инженернаго В$домства въ Брест и въ ВевВ и для 

осмотра змЁйковой и метеорологической станщи граха И. Д. Моркова въ Нижнемъ Оль- 

чедаев5' Подольской губ. Благодаря энергичной работ С. Л. Русакова, А. И. Сазонова, 

и Н. Н. Валитина, несмотря на частыя командировки завёдывающаго Отдфлешемъ, всЪ 

текушия работы въ отчетномъ году велись тщалельно и выполнялись своевременно; но къ 
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сожалфн1ю запоздали выходомъ въ свфтъ уже отпечатанныя змфйковыя наблюденя, произ- 

веденныя до организащи воздухоплавательнаго Отдфленя. | 

Въ мастерской Отдфленя было изготовлено 10 метеорографовъ для шаровъ-зондовъ. 

Одфланъ вращающийся контактъ для подачи тока отъ подземнаго провода къ электриче- 

скому мотору лебедки. Изготовлено 42 змфя. Главное здане соединено съ Отд$лешемъ 

телефономъ. Кром$ того, производился необходимый ремонтъ какъ змфевъ, такъ и метеоро- 

граховъ зм5йковыхъ и для шаровъ-зондовъ. 

Вакъ и вь предыдущемъ году, кромф своихъ непосредетвенныхъ работъ Отдфленю 

приходилось удфлять много времени перепискф съ частными лицами и учеными учрежде- 

шями по вопросамъ, касающимся изсл$дован!й разныхъ слоевъ атмосферы. Кром$ того, 

въ Отдфлеши практически знакомились съ змфйковымъ дфломъ Э. Г. Розенталь, П. А. 

Глембоцк!й, приглашенный грахомъ И. Д. Морковымъ временно завфдывать змБйковой 

станщей въ Нижнемъ Ольчедаев$, и А. П. Смирновъ, членъ Мурманской Научно-промы- 

словой экспедищи. Э. Г. Розенталю были даны Отд$ленемъ метеорографхъ, зм$и и 

лебедка для змЁфйковыхъ подъемовъ, которые имъ успфшно производились въ течене 

мЪсяца въ РевелЪ и съ парохода на Финскомъ заливЪ. 

Для Мурманской Научно-промыеловой экспедищи за ея счетъ въ мастерской ОтдЪ- 

леня были изготовлены 2 змфйковыхъ метеорограа, лебедка, 10 зм5евъ и вс$ мелк!я при- 

надлежности для змЁйковой станши. По инищатив$ начальника экспедиши Л. Л. Брейт- 

Фуса съ начала 1906 г. предполагается производить зм5йковые подъемы для изслБдован!й 

разныхъ слоевъ атмосферы съ парохода «Андрей Первозванный», принадлежащаго экс- 

педищи. 

Вром$ того, въ мастерской Отд$лен!я было изготовлено нёсколько неФоскоповъ системы 

В. В. Кузнецова для Военнаго Инженернаго Вфдометва (для воздухоплавательныхъ 

частей); одинъ нефоскопъ для Аэродинамическаго Института Д. П. Рябушинскаго; одинъ 

неФоскопъ и одинъ змфйковый анемографъ для Морского ВЪФдомства; одинъ змЪйковый 

метеорограъъ для Метеорологической Обсерватор1и Казанскаго Университета; одинъ змЪй- 

ковый метеорограхъ для Аэронавтической Обсерватор1и въ Линденберг$ (близъ Берлина); 

одинъ змфйковый метеорограФъ для Пеиёзспе Бее\уат{е; два, складныхъ зм$я для Централь- 

наго учрежденйя по метеоролот1и п геодинамик$ въ Рим. Ве эти приборы были изгото- 

влены подъ наблюдешемъ В. В. Кузнецова мастерами, приглашенными на средства, поиме- 

нованныхъ учрежден!й. 

Зап, Физ.-Мат. Отд. 8 



Приложеня къ Отчету по Николаевской Главной Физической 

Обсерватори и Константиновекой Магнитной и Метеорологиче- 

ской Обсерватори въ Павловек$. 

Приложеше [. 

Перечень справокъ, выданныхъ Николаевскою Главною Физическою Обсерваторею въ 

течене 1905 года разнымъ учрежденямъ и лицамъ, обращавшимся къ ней съ запросами. 

1. Подготовительной комиссши С.-Петербургской Городской Думы о городскихъ же- 

лёзныхъ дорогахъ— предфльныя температуры воздуха для С.-Петербургской и Выборгской 

губерй и максимальная скорость в$тра въ С.-ПетербургЪ, наблюдавшаяся въ промежу- 

ток времени съ 1874 по 1908 гг. 

2. Начальнику Курско-Харьково-Севастопольской желфзной дороги— свЪдфнйя о тем- 

ператур$ воздуха въ Лозовой, Мелитопол$, Геническ$, СимферополВ и СевастополЪ съ 23 

по 30 декабря 1896 г. 

3. Юридическому Отд$лу Правленя Перваго Общества, подъфздныхъ желзныхъ путей 

въ Россш — свфдфя о направлен и силЪ вфтра 12 1юля 1900 года въ Вильнф, Моло- 

дечнф и ИгналинЪ. 

4. Инженеру К. Д. Грибофдову—максимальныя количества осадковъ за м$еяцъ. 

наблюдавиияся за посл$дн1я 60 лтъ въ Петербург$. 

5. Судебному слдователю Т-го участка, Петергофскаго у$зда— свЕдфня о погодф въ 

окрестностяхъ Петербурга 17 декабря 1904 г. 

6. Статистическому Отдфленю С.-Петербургской Городской Управы —метеорологи- 

ческ1я наблюденя въ Петербург$ за 1903 годъ. 

7. Юридическому Отд$лу Управлен!я Либаво-Роменской желФзной дороги — темпера- 

тура воздуха въ Царицын® и БорисоглЬбек6 съ 29 апр$ля по 17 мая, въ Грязяхъ и Орлё 

съ 17 по 19 мая и въ Гомелф 19 мая 1898 года. 
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8. Городской исполнительной Комисси по надзору за освфщеншемъ столицы—темпе- 

ратура воздуха’въ ПетербургВ съ 6 по 12 января 1905 года. 

9. С. В. Нахимовичу-Люблинскому— указаны дни за зиму 1908—1904 В, 
когда въ Порховф днемъ температура воздуха опускалась до—10° по Реомюру и ниже. 

10. Начальнику изслБдовамя Н$мано-Виндавскаго воднаго пути—свёдфня о коли- 
честв$ атмосферныхъ осадковъ на нфкоторыхъ станщяхъ Ковенской и Курляндской губер- 
ый за 1903 и 1904 гг. 

11. Инженеру А. Федорову— наблюдения надъ облачностью и надъ атмосферными 

осадками въ Вологдф за 1902 г. 

12. Присяжному Повфренному Д. М. Мейчику— температура воздуха въ Липецк 

16-го, въ ОрлБ 17-го и въ Жиздр$ 19-го ‘мая 1898 г. 

15. Военному инженеру полковнику Аханасьеву въ Красномъ Селф— наблюден!я 

надъ температурою воздуха въ Петербург$ за декабрь 1904 и январь 1905 года. 

14. Инженеру Н. Ф. Магскому— высота уровня Невы въ 12 часовъ дня 4 Февраля 

1905 года. 

15. В. А. Б$лову — температура воздуха, амосфхерное давлене и осадки въ ор 

бург$ за 1903 и 1904 гг. 

16. В. Бентковскому— наименьшая температура воздуха съ 27 октября по 9 ноября 

1896 г. на лини Бфлгородъ— Рига. 

17. Технической Контор$ Эриксона — средняя суточная температура въ Петер- 

бург$ съ 1 по 8 хевраля 1905 г. 

18. Зав5дующему хозяйственною частью Государственнаго Дворянскаго Земельнаго 

Банка— свфдфн1я о метеорологическихъ наблюденяхъ въ юго-восточной части Европейской 

Росеи. 

19. Главному Тюремному Управленю—мЕсячныя среднйя и минимальныя темпера- 

туры за 1901—1903 гг. въ Челябинск$. : 

20. А. И. Росси—температура, воздуха, направлеше и скорость вётра въ Петербург$ 

съ 1-го ноября 1904 г. по 12 хевраля 1905 г. 

21. Начальнику Умбекаго почтово-телеграхнаго отдфлен1я— разница во времени между 

Умбою и Петербургомъ. 

22. Инженеру М. Моргулису—о вфроятности вскрыт1я Невы во время хевраль- 

ской оттепели 1905 года. 

23. Слесарю В. Л. Лукину— минимальная температура воздуха въ Петербург съ 

11 хевраля по 5 марта 1902 г. 

24. Юрисконсульству Управлевя С.-Петербурго-Варшавской желфзной дороги— 

наблюденя надъ температурою воздуха съ 28 по 31 августа 1904 года въ Павловск$, 

С.-Петербургской губерыи. 

25. Инженеръ-полковнику А. А. Смульскому—о барометрическомъ нивеллировании. 

26. Юрисконсульской части Управленая Екатерининской желфзной дороги—евё дня 
8* 
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объ осадкахъ съ 28 сентября по 51 октября 1900 г. вдоль ливи Прохладная (Терской 

обл.), — Ростовъ на Дону— Екатеринославъ. 

27. Приватъ-доценту ИмпеЕРАТОРСКАГО Новоросе1йскаго Университета Б. П. Вейн- 

бергу— температура воздуха въ ПетербургВ съ 13 Февраля по 6 марта 1905 г. 

28. Командиру Гвардейскаго Экипажа— температура воздуха въ Петербург съ 23 

ноября 1904 г. по 4 января 1905 г. и съ 1 по 6 марта 1905 г. 

29. ПетергофФскому Дворцовому Управленю — св5д$вя о температур воздуха, 

алмосферномъ давлени и объ осадкахъ въ Петербург за 1904 годъ. 

30. П. Э. Рожановичу—метеорологическая наблюденйя въ Харьков$ и въ Нижнемъ- 

Новгород за 1901 г. 

51. В. И. Иванову— суточныя средн1я температуры воздуха въ Петербург$ за, раз- 

ные дни. 

32. Начальнику изысканй въ портахъ Балтйекаго моря— выводы изъ наблюденй 

надъ направлешемъ и скоростью вфтра на Церельскомъ маякЪ; дни съ сильнымъ вфтромъ 

(15 м. и болЪе) за пятилБтай пер!одъ на Церельскомъ и Виндавскомъ маякахъ. 

58. Корабельному инженеру М. Семенченко —нормальныя средвйя температуры 

воздуха, по мёсяцамъ и за годъ для Одессы, Севастополя и 9еодоси. 

34. А. А. Перротте — средняя испаряемость воды по м$фсяцамъ и за годъ въ 

Херсон$, ЛуганскЪ, ПетербургЪ, МосквЪ и Харьков$. 

85. Присяжному повфренному Н. Н. Вусковичу— состояе погоды на Черномъ 

мор$ съ 23 по 27 октября 1904 г. 

36. Присяжному повЪфренному А. Н. Варламову— температура воздуха въ Цари- 

цынф, Балашов, ПензБ и Нижнемъ-НовгородВ съ 10 октября по 12 ноября 1902 года. 

37. Инженеру Ленцу — магнитное склонене въ Тюмени, Ишим и Ялуторовск$. 

58. И. Ф. Жеребятьеву— нормальныя годовыя температуры для разныхъ пунктовъ. 

39. А. А. Б$лопольскому (для Солнечной Комисс1и)—наблюден!я надъ продолжитель- 

ностью солнечнаго с1яня на разныхъ метеорологическихь станщяхъ. 

40. Присяжному повфренному Т. М. Часовникову— температура воздуха въ Дан- 

ков$ съ 14 по 22 марта 1900 г. 

41. Обществу Франко-Русскихъ Заводовъ— температура, воздуха въ Петербург$ съ 

23 Февраля по 15 апр$ля 1901 г. 

42. Инженеру В. А. Колянковскому— высота, уровня Невы 18 мая 1905 г. 

43. Полковнику Трофимову (село Большой Караклисъ)—свфд$ня о колебаняхъ 

температуры и осадковъ на КавказЪ и въ Туркестан$. 

44. Начальнику изысканй Тюмень-Омской желзной дороги, инженеру Г. В. Адр1а- 

нову— магнитное склонеше въ Тюмени, Ялуторовск, Ишим$, Тюкалинск$, Омскф и 

'ТобольскЪ. 

45. И. Тимашеву— средняя температура воздуха въ Петербург за 4 и 5 юля 

1905 г. 
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46. Управленю Московско-Казанской желЁзной дороги— средняя толщина снфжнаго 

покрова по. декадамъ за зиму 1904—1905 гг. въ МосквЪ, Рязани, ПензЪ, Казани и Сы- 

зрани; максимальная толщина покрова за ту же зиму въ указанныхъ пунктахъ. 

47. Редакши журнала «Охотнич1й ВЪстникъ»—ередняя температура ‘января И 

средняя годовая температура для Москвы, Влева, Харькова, Казани, Астрахани, Одессы и 

Новоросе1йска. ы 

48. Судебному сл6дователю Минскаго Окружнаго Суда по 3-му участку города 

Минска— атмосферное давлене, температура и влажность воздуха, облачность и напра- 

влене и сила вфтра въ Минск$ за 31 мая 1905 года. 

49. Судебному слфдователю Рижекаго Окружнаго Суда 1-го учаетка Верроскаго 

уБзда-— состояше погоды въ ночь съ 9 на 10 октября 1904 г. въ м5Бетности Краб1йской 

волости Верроскаго у$зда. ь 

50. Инженеру К. Д. Грибо$дову—климатологическя данныя для Харькова. 

51. Ботанику ИмпЕРАТОРСКАГО Ботаническаго Сада И. В. Палибину—ев5 дея объ 

осадкахъ въ УргБ (Монгол1я) за 1890 г. 

52. Помфщику В. С. Голынскому— указана литература по различнымъ вопросамъ 

метеорологии. 

53. Надзирателю за казенными землями и оброчными статьями 4-го района Джевал- 

скаго у$зда Бакинской губерни— выводы изъ наблюденй Сельянской метеорологической 

станши за 1895—1902 гг. 

54. ФирмБ «Виллламъ Миллеръ и К» ‘въ Петербург&— атмосферные осадки въ 

Петербург$ за 4 и 7 юня 1905 г. 

55. Инженеру В. А. Колянковскому-—выеота, уровня Невы 19 августа 1905 г. 

56. Лаборанту прфеноводной 61ологической станщи на, ст. Бологое Ф. А. Зайцеву— 

свфдфейя о метеорологическихъ станщяхъ, расположенныхъ вблизи Бологаго. 

57. Исправляющему должность С.-Петербургскаго Городского Головы — ходъ 

подъема, и спада воды во время наводнен!я въ Петербург 29 августа 1905 г. 

58. Инженеру Бурисовскому (Асхабадъ)—данныя объ атмосферныхъ осадкахъ въ 

Пермской, Вятской, Вологодской, Оренбургской и Тобольской губершяхъ съ 1888 по 1903 гг. 

59. Клиник Прохессора Яновскаго—суточныя среднйя температуры и влажности 

воздуха и амосфхернаго давлен!я съ Февраля по май 1905 г. въ Петербург. 

60. Н. И. Кузнецову—о передвиженш циклоновъ и антициклоновъ въ Европ$ еъ 

сентября 1904 г. по Февраль 1905 г. 
61. Студенту Горнаго Института Н. Г. Кель— нормальныя количества, осадковъ для 

. Бессарабской губернии. 

62. Контор$ Зар$чныхъ водопроводовъ города, С.-Петербурга— высота уровня Невы 

21 сентября 1905 г. : 

63. В. О. Клеру—давлене и температура въ УхЪ, Златоуст и Ивановскомъ руд- 

ник$ за 2, 3, 7, 8, 21, 23, 25—28 юля 1905 г. 



62 М. РЫКАЧЕВУЪ. 

64. Военному инженеру П. М. Миклашевскому—свфдфн!я о промерзани почвы въ 

Петербург. 

65. Д. И. Рихтеру—высота уровня Невы 17 августа 1905 г. 

66. Охтенской пригородной Управ$ — высота уровня Невы за 7 и 10 октября 1905 г. 

67. А. П. Баженову—м$сячныя средн1я температуры воздуха и направлен1я и ско- 

рости вфтра съ апрфля по пюнь за пять послёднихь лётъ для Астрахани, Парицыва, Оим- 

бирска и Томашова Колка. 

68. Начальнику изсл$дованая Н%мано-Виндавскаго воднаго пути, инженеру М. Ши- 

стовскому—данныя о наибольшихъ суточныхъ количествахъ атмосферныхъ осадковъ за 

отд$льные м$сяцы и годы для станшй Ковно, Ленкели, Кельмы, Куршаны, Газенпотъ, 

Гольдингенъ и Виндава. 

69. Исполнительной Комиссли по завфдываню и переустройству городскихъ жел$з- 

ныхъ дорогъ въ С.-Петербург —данныя о подъем$ уровня Невы выше 7 футь надъ орди- 

наромъ за послфдня 100 лБтъ. 

70. Инженеру путей сообщеня Ф. Султанову—направлене и сила вфтра въ Баку 

съ января по сентябрь 1905 г. 

71. Начальнику изысканй въ портахъ Балтйскаго моря—выводы изъ наблюдей 

надъ направленшемъ вфтра въ Аренсбург$ и надъ направлен1емъ и скоростью в$тра на Перель- 

скомъ и Фильзандекомъ маякахъ. 

72. Отатистическому отдфленю С.-Петербургской Городской Управы—свфдфя о 

состоянш погоды въ ПетербургВ съ 20 по 26 ноября 1905 г. 

73. Акшонерному Обществу „Сименсъ и Гальске“ въ Петербург —свфдфая о 

наинизшей и наивысшей температур воздуха и о максимальной сил вфтра въ Термез 

(Персая). 

74. Горному инженеру А. Штукенбергу—наблюденя надъ испарешемъ воды въ 

Ташкент$ за 1902 и 1903 гг. 

75. Департаменту Землед ля —наблюденя надъ температурою воздуха, амосферными 

осадками, облачностью и надъ направленшемъ и силою вфтра въ Оренбург за май 1905 г. 

76. Помощнику декоратора ИмпЕрРАтОРСкИихЪ С.-Петербургскихъ Театровъ М. М. Боча- 

рову— атмосферное давлене въ Петербург$ 20 декабря 1905 г. 

77. Геологу Голубятникову—свфдфн!я о магнитномъ склонеши въ Баку, Салья- 

нахъ и Петербург $. 

78. Статистическому Отдфлентю С.-Петербургской Городской Управы-—св$дфя о 

состоянш погоды въ Петербург$ съ 18 по 24 декабря 1905 г. 

79. Гражданскому инженеру Л. Б. Горенбергу, для Комисеи о городекихъ желЁз-. 

ныхъ дорогахъ въ С.-Петербург, —свф дня о наблюденныхъ наинизшихъ уровняхъ Невы 

за послёдня 10 лЁтъ.. Ь 

80. Астроному Доничу— сев5 дя о метеорологическихъ условяхъ за августъ и сен- 

тябрь въ полосф солнечнаго затменя 1905 года въ Испанш, АлжирЪ и Египт$. 
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81. Н. Н. Давыдову—наблюденя метеорологическихь станшй въ Елев$, Богоду- 

хов$, Дергачахъ и Коренев$ за разные годы. 

82. А. Н. Балакшину— наблюденая метеорологической станщи въ Стало- ЕЕ 

за 1896, 1897 и 1899 гг. 

83. Королевекому Прусскому Метеорологическому Институту — наблюденя надъ 

атмосфернымъ давленемъ, температурою воздуха и надъ направленемъ и скоростью вфтра 

въ Брестъ-Литовекф, Дагерортв, Гроднф, Игналинз, на Катеринентальскомъ маякф, въ 

Минск$, Нарвф, Радзивилишкахъ, ВиндавЪ, ЗдолбуновЪ, БЪлостокЪ, ДубнЪ, Корсовк$ и 

Ковн$ за разное время. 

84. Прохессору Университета въ Софи П. Бахметьеву— свЪ дня о температур 

и влажности воздуха и объ атмосферныхъ обадкахъ съ 1юля 1903 г. по Шонь 1904 г. для 

№ева, Умани, Харькова, Ананьева, Воронежа, БЪлгорода, Пинска, Ельца, Саратова, Казани, 

Ухы и Тобольска. 

85. Главному Гидрографическому Управленю въ Вфн— наблюдевя надъ атмосхер- 

ными осадками за 1904 г. на станщяхъ Лазы, Андреевъ, Мышковъ, Конецполь, Климон- 

товъ, Зомбковице и Козегловы. 

86. Главному Директору Обсерваторй въ Индш— евфдфн!я объ отклонеши средней 

м$сячной температуры отъ нормальной за, апр$ль, май, 1юнь и 1юль 1905 г. для Оренбурга, 

Ташкента, Омска, Барнаула, Томска и Иркутска. 

87. Д-ру @. Сазёепз (Германская Морская Обсерваторля въ Гамбург )— евф дя о 

вскрытш и замерзанши водъ у Петербурга и Вронштадта за посл5дн!е годы. 

88. Главному Начальнику Геодезическаго Департамента въ Египт$— м$сячныя сред- 

я главнфйшихъ метеорологическихъ элементовъ въ Адисъ-Абебф (Абиссин1я) за 1903 

и 1904 гг. 

89. Инженеру Д-ру Е. Вовпу въ Густавебург$ (Германя)—св$д$н1я о крайнихь 

температурахъ и о максимальной сил вЪтра по наблюденямъ въ Петербург$. 

90. Германскому Министерству Общественныхъ работъ— наблюден1я надъ атмосхер- 

ными осадками въ бассейн$ Вислы за 1юнь 1902 г. 

91. Президенту провинщи Западная Прусс1я— ежедневныя свфдфнйя за послБднюю 

_ зиму о толщин снфгового покрова въ бассейнф Вислы. 



Приложене П. 

Перемфны въ состав5 сБти станши П разряда, доставляющихъ свои наблюденя непо- 

средетвенно въ Николаевскую Главную Физическую Обсерваторю. 

Въ 1905 г. станшя П разряда въ Карасубазар$ переведена въ Баха-Чокрахъ 

(Таврической губ.). 

Изъ числа ставший П разряда, поименованныхъ въ 1 выпускф П части ЛФтописей 

1904 г., прекратили доставку наблюдений въ Н. Г. Ф. 0. до начала, 1905 г. слБ- 

дуюшия: 

Станийи 1 класса: Старая Русса, курортъ (Новгородской губ.), Михайловское (Яро- 

славской губ.), Ивановскй хуторъ (Харьковской губ.), Павловскъ (Воронежской губ.), Озеро 

Грузское (Донской обл.), Рыковское (Приморской обл.), Николаевск маякъ (Примор- 

ской обл.), Галкино-Врасекое (Приморекой обл.), Мервъ (Закасшйской обл.), Памирскй 

постъ (Ферганской обл.), Дальвй (на Ввантунскомъ полуостровф). 

Станйи 2 класса: Кузомень (Архангельской губ.), Мещерская Ферма (Московской 

губ.), Красногородецкое (Самарской губ.), Юльянка (Волынской губ.), Ханская ставка, 

(Астраханской губ.), Новая Збурьевка (Таврической губ.), Бахарденъ (Закасшйской обл.). 

Станийи 3 класса: Заячеростовское (Вологодекой губ.), Кеммеряъ (Лиеляндекой губ.), 

Марленталь-Степпе (Курляндекой губ.), Шеденъ (Курляндекой губ.), Юкаменское (Вятской 

губ.), Зачернье (Витебской губ.), Собольки (Московской губ.), Тенеева (Ухимской губ.), 

Климонтовъ (ВБлецкой губ.), Елецъ, городъ (Орловской губ.), Халанскй хуторъ (Черни- 

говской губ.), Сновекъ (Черниговской губ.), Пилюгино (Саратовской губ.), Сердобскъ (Сара- 

товекой губ.), Каушаны (Бессарабской губ.), Чимишля (Бессарабской губ.), Захаровка 

(Херсонской губ.). 

Н$ть свфдфн въ Н.Г. Ф. 0. 0 томъ, дЪйствовали ли въ 1905 г. селБдующя станщи 

2 класса: Сугоново (Калужской губ.), Пономаревка (Самарской губ.), Искрисковщина (Хафь- 

ковской губ.), Преображенское (Приморской обл.), Павлиновка (Приморской обл.). 
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Въ слБдующихъ пунктахъ въ 1905 году устроены или возобновлены станци 

П разряда. 

На средства Николаевской Главной Физической Обсерватор1и: 1 класса— Дежневекй 

постъ (Приморской обл.), 2 класса— Сосновка (Вятской губ.), Россены (Ковенской губ.) и 

Трубчевскъ (Орловской губ.). 

На средства Морского Вфдомства устроена станшя 1 класса во Владивосток (При- 

морской обл.) при морскомъ воздухоплавательномъ парк$. 

На средства Военнаго Министерства устроена станшя 2 класса въ Свеаборг (въ 

Финлянд!и). 

На средства гимназт Императора Александра Ш въ Болград% (Бессарабской губ.) 

устроена станщя 1 класса при гимназии. 

На средства реальнаго училища въ Могилевф устроена станшя 1 класса при назван- 

номъ училищф. 

На средства учительской семинарли въ Несвиж (Минской губ.) устроена станщя 

2 класса. : 

На средства городскихъ училищъ устроены станщи: 2 класса въ Борисов (Минской 

губ.) и 3 класса въ Лепелф (Витебской губ.), Волковиск (Гродненской губ.) и Мсти- 

славл$ (Могилевской губ.). 

На средства Департамента Земледфля учреждены станши: 

1 класса при Бесфдской сельско-хозяйственной школ (С.-Петербургской губ.), 

2 класса при Минской еврейской сельско-хозяйственной хермЪ$ (Минской губ.) и 

при Самарскомъ сельско-хозяйственномъ училищ близъ Кинели (Самарской губ.). 

На средства Лесного Департамента учреждены станйи 2 класса: при Боровомъ 

лБеничеств® (Самарской губ.) полянная станшя и при Мар1лупольскомъ л5еничеств$ стан- 

щя № 7 (Екатеринославской губ.). 

На средства Тургайской парти по пр1исканю переселенческихь участковъ вновь 

устроена, станщя 1 класса въ Калмыков (Уральской обл.). 

На, средства Главнаго Управлен1я Торговаго Мореплаван1я и Портовъ открыта, стан- 

щя 1 класса въ Энзели (въ Пером). 

Сл5дуюпая станщи открыты на, средства, земствъ: 

Владимрскаго губернскаго — станши 2 класса въ Дубасов$ и Горбатк$ и 

3 класса въ Пфганов$. 

Нижегородскаго губернскаго — станщи 3 класса въ Курцев$, КужендЪевЪ и 

Иняжъ-Павлов$. 

Харьковскаго губернскаго—станщя 2 класса въ Сватовой Лучк$. 

Ахтырскаго уфзднаго (Харьковской губ.) —станщ1я 2 класса въ Ахтыркф. 

Мелитопольскаго у$зднаго (Таврической губ.)—станшя 1 класса въ Мелитопол$ 

На средства Н. Г. Ф. 0. и на ассигнования. по земской см5тБ Семир$ченской обл. 

устроена, станщя 2 класса въ Имйскомъ выселк$ (Семир$ченской обл.). 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 9 
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На средства г. С.-Петербурга устроена временная станщя 1 класса въ хутор Вла- 

совф (С.-Петербургской губ.). 

СлБдующия станши П разряда открыты на средства желфзныхъ дорогъ: 

Варшавско-ВЪФнской жел. дор.—станшя 3 класса въ Лазахъ (Петроковской губ.). 

Юго-Западныхъ жел. дор.—станшя 1 класса въ Отаросельцахъ (Гродненской 

губ.) и станшя 3 класва въ Бфльцахъ (Бессарабской губ.). 

Ташкентской жел. дор.—станщя 1 класса «Аральское Море» (Сыръ-Дарьин- 

ской обл.). 

Возобновлены наблюденя на слфдующихъ жел$знодорожныхъ станшяхъ: на станши 

1 класса въ ГродековЪ, Уссурйской жел. дор. (Приморской обл.) и на станши 

2 класса въ Арчед, Юго-Восточныхъ жел. дорогъ (Донской обл.). 

На средства частныхъ лицъ устроены станши П разряда въ слБдующихъ пунктахъ: 

1 класса въ порт Хорлы (Тавр. губ.) г-мъ С. Б. Фальцъ-Фейнъ. 

2 класса въ Питкеярви (въ Финляндш) при Евангелической санатории и въ 

Юзефов$ (Люблинской губ.). 

3 класса въ Песочн$ (Смоленской губ.), въ ПалужЪ (Могилевской губ.) и въ 

Бульбокахъ (Бессарабской губ.). 

РР О НИИ 

ВИ ОИ И 



Приложене Ш. 

Перечень вдомствъ и учрежденй, на средства которыхъ содержались метеорологическия 

станщи 2 разряда въ 1905 г. 

Изъ числа 1075 станшй П разряда содержались: 

27 станшй на средства, Николаевской Главной Физической Обсерватор!и. 

33 станщи на ‘средства Екатеринбургской Обсерватория. 

1 станщя на средства Екатеринбургской Обсерватор!и и Кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА. 

1 станщя на средства Екатеринбургской Обсерваторли и Пермскаго земства. 

1 станция на_средства Екатеринбургской Обсерватор1и и города Акмолинска. 

51 станцля на средства Иркутской Обсерватор!и. 

1 станщя на, средства Тихлисской Обсерватор!. : 

121 станшя на средства высшихъ и ереднихъ учебныхъ заведемй Министерства 

Народнаго Просв$щеня, а также городскихъ училищ. 

60 станшй на средства Морского Министерства. 

100 станшй на средства Главнаго Управлен1я Землеустройства и Земледфля 

(въ томъ числ 71— по Департаменту Земледф ля, 16— по Л$сному Департаменту, 7— по 

Отдфлу земельныхъ улучшен, 6— на средства Тургайской партш по прлискавю пере- 

селенческихъ участковъ). 

12 станщй на, средства, земствъ и Департамента Земледфля. 

1 етаншя на средства, князя П. П. Трубецкого и Департамента Земледёмя. 

22 станцйи на средства Мивистеретва Путей Сообщенля. 

13 ставшй на средства Министерства Торговли (6 ст. въ портахъ и 7—на курортахъ). 

21 станщя на средства Удфльнаго В$домства. 

13 станшй на средства Кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА. 

15 станщй на средства Военнаго Министерства. 
9* 
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1 станщя на средства ВЪдомства Императрицы Мари. 

2 станщи на средства Министерства Финансовъ. 

7 станщй на средства Министерства Юстищи (въ томъ числЪ 6 на Сахалинф). 

29 станщй на средства Ташкентской Астрономической и Физической Обсерватори и 

изъ средетвъ по земской см$тЪ Туркестанскаго генералъ-губернаторства.. 

45 станщй на, средства, земствъ: губернекихъ Олонецкаго, Новгородскаго, Тверского, 

Вятскаго, Владимрскаго, Нижегородскаго, Самарскаго, Черниговскаго, Полтавскаго, Кур- 

скаго, Херсонскаго, Екатеринославскаго, Таврическаго и уфздныхъ: Повфнецкаго, Карго- 

польскаго, Лодейнопольскаго, Яренскаго, Солигаличекаго, Красноухимекаго, Клинскаго, 

Шуйскаго, Нижегородскаго, Козьмодемьянскаго, СЁвскаго, Каширскаго, Моршанекаго, 

Бугульминскаго, Бугурусланскаго, Золотоношекаго, Вонстантиноградскаго, Корочанскаго, 

Зшевскаго, Ахтырекаго, Землянскаго, Богучарскаго, Бендерскаго, Сорокскаго, Елисавет- 

градскаго и Мелитопольскаго. 

9 станшй на средства городскихъ управленй городовъ: С.-Петербурга (2 станцаи), 

Каменецъ-Подольска, Славянска, Ялты, Керчи, Енисейска, Анапы и Сухума. 

1 станця на средства Западно-Сибирскаго Отд$ла ИмпЕРАТОРСКАГО Русскаго Гео- 

грахическаго Общества. 

1 станщя на средства Троицкосавскаго Подъотд$ла ИмпеЕРАТОРСКАГО Русскаго 

Географическаго Общества. 

10 станшй на средства Сельско-хоз. обществъ Елецкаго, Козловскаго, Роменскаго, 

Лохвицкаго, Суджанскаго, Донского и Южной Росс и ЗЪФньковекаго Отдфла Полтавскаго 

Общества. 

8 станщи на средства монастырей Соловецкаго, Валаамскаго и Коневскаго. 

1 станщя на средства Одесскаго Филоксернаго Комитета. 

2 станши на, средства биржевыхъ комитетовъ Ревельскаго и Перновскаго. 

2 станщи на средства Рижскаго Общества Естествоиспытателей. 

1 станцля на, средства Мурманской научно-промысловой экспедищи. 

1 станщя на средства Олонецкаго Отдфла Общества, спасан1я на водахъ. 

2 станщи на средства Комитета, по расчистк$ Дона. 

2 станщи на средства Нижне-Тагильскаго горнаго завода. 

115 станшй на средства жел6зныхъ дорогъ. 

Ай-Петринская метеорологическая станщя содержалась на, соединенныя средства Ми- 

нистерства Путей Оообщеная, Главной Физической Обсерваторли, а также Таврическаго 

губернскаго п Ялтинскаго уфзднаго земств. 



Приложевше ГУ. 

Списокъ станши Ш! разряда (дождемфрныхъ), устроенныхъ въ 1905 году на средства 

Николаевской Главной Физической Обсерваторм. 

Европейская Росселя. 

Архаллельская 146. 14. Маныловское (Ва- 27. Кобринъ. 

1. Артемьевское. сильевск!й пог.). 28. Эйминовичи. 

15. Деревянекъ. 

Виленская 16. 16. Ступино. Донская обл. 
2. Ошмяны. 17. Пушемеко-Николаевка. 59. Миллерово. 

3. Пеуя. 18. Аргуново. 30. Хорошеньковъ. 

4. Дунйловичи. 19. Мальино. р 

т  Боромемескон ав, Екатеринославская 6. 

2. Нерове 20. Старая Круша. 31. Куцеволовка. 

6. Суражъ. 21. Березовка. 52. Могилевъ. 

г Бос. 22. Грязное. 33. Хуторъ—Чертомлыкъ. 

23. Сие Липяги. 34. Бродаевка. 
Волозюодская 396. 55. Михайловка-Лукашево 

8. Перепечиха. Вятская чб. 36. Макаровъ-Яръ. 

9. Нехедково. 24. Васильевское. 37. Камарь. 

10. Ларлоново. 25. Кукнуръ. 38. Голубовсый рудникъ. 

11. Объячево. 

12. Семеновское. Гродненская 06. Калужская 146. 
13. Селенець. 26. Соколка. 39. Боровка. 
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40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50 

Бояновичи. 

Лизинки. 

Жевская 6. 

Ерешки, 

Костромская 16. 

Демьяново. 

Словинка. 

Мамонтово. 

ХиБлевка. 

Тимариха. 

Головинское. 

Ошминское. 

Курская 36. 

Выше Холчи. 

Лифляндская 36. 

. Фридрихевальде. 

. Старо-Анценъ. 

Минская 6. 

. Вербовичи. 

. Уша. 

„. Пчелынскъ. 

Мозилевская 6. 

. Чечерскъ. 

. Золотва. 

Московская 36. 

. Теплое. 

. Сапроново. 

. Покровское. 

. Востино. 

. Марьинское. 

. Верея. 

64. 

65. 

09. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

М. РЫКАЧЕВЪ. 

Введенское. 

Алешино. 

Нижеюродская 16. 

. Верякуша. 

. Заскочиха, 

. Бочиха. 

. Лодыгино. 

Новлородская 56. 

. Семеновское. 

. Востелево. 

. Шотово. 

. Корвала. 

. Денесино. 

. Успенское. 

. Молвотипы. 

. Угрюмово. 

Олонецкая 10. 

. Броневская. 

_ Оренбуяская 46. 

Илецкая Защита. 

Орловская: 36. 

Денисово-Колодезъ. 

Козловка. 

Труды. 

Пензенская 36. 

Старая Михайловка. 

ВКардава. 

Подольская 36. 

Голосковъ. 

Старая Синява. 

Привислянская 96. 

57. Потуржинъ. 

88. Божево. 

89. Гостынинъ. 

Псковская 36. 

90. Высокое. 

91. Поляны. 

92. Бросно. 

Рязанская 36. 

93. Ивановское. 

94. Уржа. 

95. Перья. 

Самарская 6. 

96. Марьевка. 

97. Морша. 

98. Лебяжье. 

99. Крестовыя Городищи. 

100. Новосеревка. 

101. Натальино. 

102. Зуевка. 

С.- Петербурская 6. 

103. Копорье. 

104. Кикерино. 

105. Малая Волпана. 

106. Уеть-Рудицы. 

Симбирская и. 

107. Репьевка. 

108. Красная Сосна. 

109. Печерское. 

110. Молвино. 

111. Штаваши. 

112. Кузоватово. 

113. Ваменка. 



114. 

115. 

116. 

И. 

118. 

Кл 

120. 
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Смоленская 36. 

Печатники. 

Городецкое. 

Петровеко-Алекс$ев- 

ское. 

ЗМули. 

Федурново. 

Троицкое. 

Таврическая 6. 

Рубановка. 

121. 

122. 

123. 

124. 

125. 

126. 

Тамбовская 396. 

9еодосова-Поляна. 

Тверская 6. 

Бродъ. 

Никольское. 

Сошниково. 

Арсеньево. 

Ваменное. 

Уфимская 36. 

127. Кусинсюй заводъ. 

128. Усть-Икинское. 

Херсонская %б. 

129. Краснополье. 

130. Анновка (Галино). 

Ярославская 196. 

131. Леонтьевекое. 

132. Нетребово. 
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Приложене У, 

Списокъ лицъ, удостоенныхъ въ 1905 г. Высочайшихъ наградъ и утвержденя въ званм 

Корреспондента Николаевской Главной Физической Обсерваторм. 

СлБдующе изъ Корреспондентовъ Николаевской Главной Физической Обсерваторли, 

которые въ течене многихъ л6тъ посл утвержденя ихъ въ этомъ званйи продолжали вести 

исправно наблюден1я, по ходатайству Обсерватор1и, удостоились получить въ отчетномъ 

году Высочайштя награды: 

а) на станщяхь 1-10 разряда: 

го Ч. ЛЬ Я ооо зов очово ос на Оранжерейномъ промыел$. 

ОГ: Ванвенгеймь, о еее въ Уютномъ. 

С. Я. Жадько-Базилевичъ.......... въ Валданицахъ. 

ВАКа тиниНЬ. о По въ Никольск$ - Уесурйскомъ. 

БИО бу ков въ Шептуховк$. 

ЕС РОКУ НВ въ Бялобржегахъ. 

А ОВ е в. въ Сагунахъ. 

Ь) на станияль ТШ разряда: 

О ЧР НУ Е оо оао о ый въ Починкахъ. 

МВ: Лемченко. ее... - въ Россоши. 

А. М; Дерюжеинь о... въ Подкопаев$. 

ИмпеРАТОРСКОЮ Академею Наукъ утверждены въ зваи Корреспондентовь Нико- 

лаевской Главной Физической Обсерватор!и за услуги, оказанныя послфдней въ дфлБ изу- 

чен1я климата Росейи: 

Завфдываюцщий стью станщй Харьковскаго губернскаго земства Г. А. хонь Леммлейнъ. 

» Боровымъ опытнымъ лфсничествомъ А. П. Тольский. 

» стью станщй Владимрекаго губернскаго земства А. П. Черный. 
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За, ведеше наблюден!й въ течене продолжительнаго времени и большей частью без- 

возмездно на, метеорологическихъ станщяхъ нашей сти удостоены ИмпЕРАТОРСКОЮ Ака- 

демею Наукъ въ 1905 г. звашя Корреспондента Николаевской Главной Физической Обсерва- 

тори нижепоименованныя лица: 

а) на станийяхз 1-10 разряда: 

®. А. Анисимоньи коль 28... : въ Елабуг®. 
ПС. Антоникь. ...970 98. ааа: въ Орхов$. 
ВАЛ. Анчиковоки о, ив... . въ Колюшкахъ. 

В. Бабенное <; 2709401. 48: за: въ Верхнемъ Салтов$. ^ 

ВИ с; БАНИ ЗВ, 9, дв: въ Шовскомъ. 

90. Баранов. 480000 8... ее: въ Земетчин$. 

В©: Богданович 9... въ Молодечнф. 

ВЕН. Фронниковь 0. НИ. в.а: въ Камышинскомъ хуторЪ. 

ры В. Бещиные ЮО 28... .:..: на, Ивановскомъ рудник$. 

и В: г ро. 2... а въ Фокин$. 

ОВ Вожосковичь: п ..... ОХ въ Свислоч$. 

В В Вольво Зо иЛиА а... ,..:: въ Кузнецк$, Томской губ. 

В Бове 1. ПО 29... с... въ Ялтушков$. 

ЕВ. нано ИЕ ИН осы въ ШмитовкЪ. 

Ш, Дементьев. Иа... :: въ Зауполовнип$. 

ОИ: Долбидынемелиеи. 21...... те въ Хуторк$. 

Е А. Деяконов ое ИЕ... :... въ Батищев$. 

А Л. Дбдовиче Ааа ак....:..: въ Малой Токмачк$. 

2, №. Зибереьие ЛАЯ. В... въ Жердовк$. 

ВАУ, Зиборове, оли 1В........ въ Пажени. : 

3 Из обтины. ИО, КИ... въ Красноуфимек$. 

3 ЖД. Налашниковь ЗИ И... въ Мариной Горк$. 

УХ, Ванторь. 5-Е. 1..:... въ Чериков$. 

№: ВЕ Каро: со, ЗЕ. -ье: въ Гольдинген$. 

ФЕ: Клее... У Я... въ ЕкатеринбургЪ. 

№: НН; Ковабнени. а... въ Миге$. 

(0 106 0 ФОФ т, ооо ьеб ИЕ въ Царевосанчурск®. 

Н. А. Красильниковъ.......... а въ КабанскЪ. 

О: А. Крюкова лов .....: въ ЯАиздрф. 

А. П.будрявщевьл оны я: ....... въ Ростов на Дону. 

ЗИзБукаинай сан 1а........ въ Онегф. 

я въ Богучар$. 

въ Кишинев$, 

С. Кутепов АВА О а... .....: 

- Е. Лулановь. .....2 00. ..... : | 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 10 
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Ее ОА ен Ве 

Т. Л. Малиновский, священникъ 

В. С. Мамоновъ 
г 

—ч 

Н. А, Махайловъ.......... 

Грахъ И. Д. Морковъ...... 

М. П. Негеевичъ 

Е. Л. Рекало 

. И. Рымшо. . . 

М. Семашко 

Е. Сидоровъ 

Г. Соболевъ.. 

И оО с 

. Шмаковъ, священникъ 

‚ Шульцъ. 

.Яблоновский...... Ее. вноннеЕ Не! 

ы (=>) = (=) в] |-> © |] [<>] ы. |-> 

Г. В. Атбевъ. .. ные 

М. А. Анкудиновъ. ........ 

о. Г. В. Васильевъ......... 

И. Н. Виноградовъ........ 

Г. Д. Голубици!й.......... 

о. Е. И. ГомолицЕий,....,- 

МОЯ ое 1 161 51а 

и. А. Михаловскй........ 

Е. К. Перепелица......... 

ооо оо + 

„о Руновекии: сло т 

р © бод ОМ 

Н. Сердюченко. ........ 

А. Сиверцевъ.......... 

П. Ситниковъ.......... 

В. Скрамтаевъ......... 

. Ф. оне ия 

оз оъоо9 

ооо ооо ооо 

М. РЫКАЧЕВЪ. 

ооо 

оо Оооо о 

а еее 1) д 

о бо оо 

ооо 

оу 

ооо 

сое 

оон 

бо обово 

оо ооо 

въ Бфлой Нриницф. 

въ Морской Масельг$. 

въ Горячемъ Илючф. 

въ Обиточенской сельско-хозяй- 

ственной школ$. 

въ Ваменной Степи. 

въ Нижнемъ Ольчедаев$. 

въ Ловичф. 

въ Локтевскомъ. 

въ Херсонф. 

въ Томашевомъ КолкЪ. 

въ Бобруйск$. 

въ Тамбов$. 

въ КузнецкЪ, Томской губ. 

въ Грязномъ. 

въ Червонномъ. 

въ Велико-Анадольской школф. 

въ Акмолинскъ. 

въ Оуджф. 

въ Борисов$. 

въ МлавЪ. 

въ Макарьев$. 

въ Кизилъ-Арвал$. 

въ Юшковф, 

въ Великихъ Бубнахъ. 

въ Лихачевф. 

въ Боякишкахъ, 

въ Пензф. 

въ Поноф. 

въ Вытегрф. 

въ Гнилуш$. 

въ ВКыновскомъ завод. 

въ Богородекомъ. 

въ Больше-Владимрекомъ. 

въ Ватавъ-Ивановскомъ завод. 

въ Казанской. 

въ Опол$. 
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на, Павловскомъ маякЪ. 

на ст. ЛихославлБ. 

въ [лотов&. 

въ Юрьевц$. 

въ Винницф. 

въ Новоконстантиновк®. 

въ Зубриловскомъ поселк$. 

въ Малой Вишерф. 

въ РуднЪ. 

въ НовжБ. 

въ Турекф. 

въ Иньковъ. 

въ Балезин®. 

въ Большой ПургЪ. 

въ Пыздрахъ. 

въ ЧилимЪ. 

въ Нарм$. 

въ Мосальск$. 

въ Никито-Ивдел$. 

въ ИлодавЕ. 

въ Буинек$. 

въ Любицкомъ. 

въ ИнсарЪ. 

въ Котуркульской. 

въ Геортевекомъ. 

въ Радзивилишкахьъ. 

въ Стриганскомъ. 

въ Антушевф. 

въ Латыголичахъ. 

въ Могилевф. 

въ Исадахъ. 

въ Новой Ельнъ. 

10* 



Приложене У]. 

Штормовыя предостереженя, посланныя Николаевскою Главною Физическою Обсерва- 

торею въ порты и приморске города въ течене 1905 года. 

А. Штормовыя предостережен1я на Балт1йекомъ морЪ, оЪвер- 

ныхъ озерахъ и на БЪломъ морЪ въ 1905 году. 

:5 

стережен!й. 

СТАНЦИИ, ПРИНЯТЫЯ ВО ВНИМАН!Е 

ПРИ КОНТРОЛЬ. 

Норма, бури. Всхъ предо- Удачныхъ. Отчасти удач- ных. Опоздавшихъ. Неудачныхъ. Непредупреж- денныхъ бурь. 

У 

- = 

эовквочзо 

- = = 

- 5 
С.-Петербургъ 

Шлиссельбургъ 

= Новая Ладога 

Уаанииь лены” ‘чих ,лню” = “чи нииииь шьем шики них” “чить лжи” “чать лные” 

| 

| 
| 

Свирица 

Петрозаводскъ а 6 

сх сх х оч Архангельскъ 
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Б. Штормовыя предостережен1я на Черномъ и Азовекомъ 

моряхъ въ 1905 году. 

.ы 

стережен!й. 

СТАНЦЩШ, ПРИНЯТЫЯ ВО ВНИМАНШЕ 

ПРИ КОНТРОЛЬ. 

Норма бури ВсеБхъ предо- Удачныхъ. Отчасти удач- нЫхЪ. Опоздавшихъ. Неудачныхъ. Непредупреж- денныхъ бурь. 

я 

оофо >= 
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Херсонъ 

Тарханкутсюй маякъ 

Севастополь 

= — —| 

Кызъ-Аульсюй маякъ 

Новороссйскъ 

Ростовъ 

Перебойный островъ 
ТУ. 

ее 

\ 

\ 

{ 

‹ 

| 
Таганрогъ 

[©] <> > (©) [9 к <> — <> с‘ Маргаритовка 



Приложене УП. 

Отдфлене Константиновской Обсерваторм въ ПавловскЪ. Перечень полетовъ шаровъ 

и змБевъ за 1905 г. *). 

А. Шары-зонды. 

1) 5 января. Не найденъ. 

2) 9 хевраля. Спускъ близъ деревни Бураково, Демянскаго у$зда, Новгородской губ. 

Максим. высота 14520 м. Миним. темпер. —61°7. 

3) 2 марта. Не найденъ. 

4) 4 апр$ля. Спускъ близъ села Сольцы, Новоладожскаго уЪфзда, С.-Петербургской губ. 

Максим. высота 15800 м. Миним. темпер. —56:9. 

5) 5 апр$ля. Спускъ близъ деревни Новина, Новоладожекаго уфзда, С.-Петербургской губ. 

Максим. высота, 14920 м. Миним. темпер. —67°3. 

6) 6 апр$ля. Спускъ близъ села Черное, Новоладожскаго уфзда, С.-Петербургекой губ. 

Запись испорчена. 

7) 11 мая. Спускъ близъ дер. Матокса, Шлиссельбургскаго уфзда, С.-Петербургской губ. 

Максим. высота 17430 м. Миним. темпер. —59°4. 

8) 7 1юня. Не найденъ. 

9) 6 1юля. Спускь близъ дер. Бабино, Новоладожскаго уЪфзда, С.-Петербургской губ. 

Максим. высота 12090 м. Миним. темпер. —55.8. 

10) 3 августа. Опускъ на, Ладожскомъ озер, близъ Лоцманскаго маяка. Запись смыта водою. 

11) 29 августа. Спускъ въ селБ Усть-Ижора, С.-Петербургской губ. Максим. высота 

9620 м. Миним. темпер. —45°1. 

*) Вс числа даны по новому стилю. 
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12) 30 августа. Не найденъ. 

13) 31 августа. Спускъ близъ деревни Ухоры, Ямбургскаго уфзда, С.-Петербургской губ. 

Барогразъ не регистрировалъ. 

14) 5 октября. Опускъ близъ дер. Горы, Шлиссельбургскаго уЪзда, С.-Петербургской губ. 

Максим. высота 12290 м. Миним. темпер. —52°4. 

15) 9 ноября. Не найденъ. 

16) 7 декабря. Не найденъ. 

Б. Свободные полеты. 

1) 6 апр$ля выпущенъ съ Газоваго завода шаръ «С.-Петербургскй Учебный Воздухопла- 

вательный Паркъ», наполненный свфтильнымъ газомъ, съ наблюдателями М. В. 

Агаповымъ и Д. А, Смирновымъ. Спустился на ледъ Ладожскаго озера, близъ 

города Новая Ладога, С.-Петербургской губ. Максим. высота 1720 м. Миним. 

темпер. —8:9. 

2) 27 юня выпущенъ съ Газоваго завода шаръ «Генералъ Ванновск», наполненный свф- 

тильнымъ газомъ, съ наблюдателями Н. И. Ут$шевымъ, В. В. Кузнецовымъ и 

Д. П. Рябушинсекимъ. Спустился близъ Федоровскаго посада, Царскосельскаго 

уфзда, С.-Петербургской губ. Максим. высота 1570 м. Миним. темпер. 13°3. 



80 М. РЫКАЧЕВЪ, 

В. змЪъи. 

Макси- Минималь- | Темпера- 

МЪСЯПУЪ и ЧИСЛО. мальная ная темпе- тура на 

высота. ратура. земал$. 
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Макси- Минималь- | Темпера- 

МЪСЯЙЬ и ЧИСЛО. ВРЕМЯ. мальная | ная темпе- тура на 
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Приложене УШ. 

Отчетъ по Метеорологической Обсерваторми Нонстантиновскаго Межевого Института 

въ МосквЪ. 

Г. Управляющий Межевой Частью прислалъ обязательно слБдующий отчетъ по Метеоро- 

логической Обсерватори Константиновскаго Межевого Института въ Москв$ за 1904— 

1905 учебный годъ, для напечатан1я его въ вид$ приложен1я къ Отчету по Николаевской 

Главной Физической Обсерватор!и. 

Завфдыване Обсерваторлей принадлежало межевому инженеру Н. П. Аханасьеву. 

Научныя занят1я Обсерваторш, какъ и въ прежве годы, состояли въ ежедневныхъ 

слБдующихъ наблюден1яхъ: 

а) Надъ атмосхернымъ давлешемъ. Для наблюденй до марта 1905 года служили 

барометры системы Фуса № 116 и № 566. Въ конц Февраля текущаго года, принад- 

лежащий Обсерватор1и барометръ Туреттини № 11 былъ вновь наполненъ ртутью и сталь 

служить съ 1 марта сего года какъ контрольный барометръ, а по барометру № 566 наблю- 

дешя были прекращены. Передъ наполненемъ барометра, № 11 ртуть была, очищена, состоя- 

щимъ при Межевомъ ИнститутБ межевымъ инженеромъ М. А. ЦвЪтковымъ. Изъ срав- 

ненй показаний этого барометра съ показан1ями барометра № 116 была выведена поправка, 

барометра № 11, которая съ совокупности съ поправкой на тяжесть оказалась равной 

—1.1 мм. Этою поправкою и исправлялись показания барометра № 11 во все по- 

слБдующее время. 

6) Надъ температурою и влажностью воздуха. Эти наблюденя велись въ прежней 

метеорологической будк$ и для нихъ служили нижеслБдующе инструменты: термометры 

сухой № 535, смоченный № 208, максимальный № 11, минимальный № 762 и волосной 

гигрометръ № 397 (16811). Впрочемъ, въ август этотъ гигрометръ былъ снятъ и вычи- 

щенъ въ Обсерватории, а, на его мст6 временно помфщался гигрометръ за № 435 (28708). 

в) Надъ направлешемъ и скоростью в$тра. Наблюденшя велись по прежнимъ инстру- 

ментамъ, а именно: хлюгеръ Вильда, съ двумя указателями силы вфтра, другой Флюгеръ съ 

приборомъ съ падающими клапанами и анемометръ Фрейберга. 

г) Надъ атмосферными осадками. Для наблюденйя служили прежне дождемфры, 
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установленные два вблизи метеорологической будки на высотБ 2.0 метра и одинъ на 

вышк$ на высотф 25.0 метра. ы 

д) Надъ Формою облаковъ и степенью облачности. 

е) Надъ температурою на поверхности почвы по термометрамъ: обыкновенному за 

№ 6670 п № 5802, максимальному № 4211 и № 8697 и минимальному № 1451. Надъ 

температурою почвы на глубин 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, и 3.2 метра соотв$тственно по | 

термометрамъь № 9438 (3374), № 9602 (3489), № 13148 (4400), № 280, № 280* и 

№ 282. 

ж) Надъ испаренщемъ воды по вфсовому эвапорометру Вильда. 

3) Надъ продолжительностью солнечнаго сляюмя по гелограху Кемнбелля-Стокса. 

и) Надъ водяными, оптическими и электрическими метеорами и надъ глубиною и 

состоящемъ снфжнаго покрова. 

Ером$ того, въ Обсерваторш непрерывно работали слБдуюцие самопишуе приборы: 

барограФъ, термографъ и гигрографъ системы Ришара и омброграхъ системы Рорданца. 

Относительно этихъ приборовъ замфтимъ слфдующее: еще въ ноябрф 1904 года принад- 

лежаший Обсерватори большой термограъъ Ришара быль нами отданъ для чистки и 

ремонта московской Фхирм$ 09. Швабе; но произведенный въ мастерскихъ этой Фирмы 

ремонтъ быль настолько неудаченъ, что въ концф концовъ она была вынуждена послать 

инструментъ для исправленя въ Парижъ къ Ришару. Въ виду этого въ первое полугоде 

текущаго года хункц1онировалъ въ Обсерватор1и маленьюй термографъ, и только въ поло- 

винф 1юня былъ полученъ изъ Парижа и приведенъ въ дЪйстве большой термографъ. 

Принадлежаний Обсерватори самопишупий анемометръ системы Ришара до сихъ 

поръ не могъ, если можно такъ выразиться, вел$детве хрупкости своей конструкщи пра- 

Вильно и постоянно работать. Въ виду этого мы передфлали сначала наружную часть при- 

бора по системф Фрейберга, а, лБтомъ текущаго года предложили завёфдывающему научною 

и учебною частью инетрументальнаго магазина 9. Швабе Л. М. Серебрякову сдфлать 

какля-либо усовершенствован1я и въ пишущей части прибора, такъ чтобы весь приборъ 

былъ въ состоян!и удовлетворять своему назначентю. Эта задача, была исполнена г. Серебря- 

ковымъ, повидимому, весьма удзчно; съ 31 1юля текущаго года (нов. ст.) перестроенный 

такимъ путемъ самопишущий анемометръ, который мы будемъ всегда называть анемограФомъ 

Ришара-Серебрякова, приведенъ въ дйстве и по настоящее время работаетъ очень хорошо. 

Желая, наконець, имфть непрерывныя наблюденя и надъ направлешемъ вфтра, и 

принимая во вниман!е, что принадлежаний Обсерваторш самопишущйй хлюгеръ Ришара 

не можеть удовлетворить этой цфли, мы предложили 09. Швабе изготовить подъ наблюде- 

вемъ г. Серебрякова новый автоматический флюгеръ нашей системы. Въ настоящее 

время этотъ инструментъ только еще изготовляется въ мастерской 09. Швабе. По окон- 

чани работъ и по испытан хлюгера мы составимъ описан1е какъ его, такъ и ане- 

мограха Ришара-Серебрякова. 

Въ началВ отчетнаго года Директоръ Николаевской Главной Физической Обсерва- 

' 
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тори обратился къ Управленю Межевою Частью съ просьбой, чтобы наша Обсерваторля 

обработывала хотя нфкоторые изть самопишущихъ приборовъ. Вел6дстве этого и согласно 

распоряжению г. Попечителя Межевого Института, была ассигнована нфкоторая сумма на, 

наемъ лицъ для производства вычислительныхъ работъ по обработкф записей самопишу- 

щихъ инструментовъ. Эти работы начались въ Обсерватори съ 1 марта текущаго года, и 

для нихъ быль приглашенъ В. В, Дитрихъ. Вычислительныя работы ведутся ежедневно, за 

исключешемъ праздничныхьъ и табельныхъ `дней, въ помфщени Обсерватори отъ 10 ч. 

утра до 3 ч. дня. Иъ настоящему времени почти закончена обработка записей всфхъ реги- 

стрирующихъ приборовъ Обсерваторли за, первое полугод1е текущаго года. 

Коши съ этихъ таблицьъ, а также и коши съ таблацъ обычныхъ метеорологическихъ 

наблюдевшй будутъ высланы въ Николаевскую Главную Физическую Обсерватор1ю. 

Ежедневный бюллетень Обсервалор1и печатался въ отчетномъ году въ’ газетахъ: 

‚ «Русемя ВЪдомости», «Руссюй Листокъ» и «Мозкамег Оеиёзсне ИеНипо», а ежемфсячный 

бюллетень— въ «Извфстяхъ Московской Городской Думь». 

Ежедневныя телеграммы о состоянйи погоды въ Москвф посылались Обсерваторею 

Межевого Института въ слБдуюция мета: С.-Петербургъ, Парижъ, Вну, Будапештъ, 

Полу и Римъ. 

Ол$дующая учрежден!я и лица обращались къ Обсерватори и получили различныя 

справки: 

1) Старший врачъ 3-го драгунекаго Сумекаго полка—о состоян1и метеорологическихъ 

элементовъ за 1904 г. 

2) Главный докторъ Басманной городекой больницы —0объ атмосферномъ давлени и 

температур воздуха въ Москв$ съ января по мартъ 1905 года включительно. 

3) Торговая Фирма В. Тронше-—о скорости и направлени вфтра и средней месячной 

температурЪ за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 1902 года и за августъ и сентябрь 

1904 года. 

4) Управлеше Павелецкой дороги-—о температурЪ воздуха въ Москв$ съ апр$ля 

1903 года по октябрь 1904 г. 

5) Контора полей орошеня — различныя метеорологическя свфдЪе1я за текуний годъ. 

6) Инженеръ Б. В. Барановъ—объ атмосферныхъ осадкахъ. 

7) В.И. Кашкаровъ—о температур? воздуха и средней скорости вфтра, за августъ, 

сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 1903 и 1904 г.г., за январь, Февраль, мартъ, апрфль и 

май 1904 г. и за январь и Февраль 1905 г. 
8) Техническая контора Окольскаго—о количеств атмосхерныхъ осадковъ за по- 

слёдне четыре года. 

9) Присяжный повфренный ©. М. Часовниковъ— о температур воздуха въ МосквЪ 

съ 14 по24 марта 1900 г. 

10) 0.С. Грачевъ-— о температур$ воздуха въ Москв$ съ 1 по 25 марта 1905 года. 



Екатеринбургская Обсерваторля. 

Г. Директоръ Екатеринбургской Магнитно-Метеорологической Обсерваторти, Г. 0. 

‚Абельсъ, доставилъ мнф слБдующй отчетъ за 1905 годъ, для представленя его ИмпЕ- 

РАТОРСКОЙ Академ Наукъ. 

Вз личномз состав служащихъ въ отчетномъ году произошло лишь немного пере- 

м$нъ, а именно: въ конц$ января принужденъ былъ оставить службу И. И. Четвериковъ, 

а на его м$сто 30 января былъ принятъ А. И. Всенофонтовъ. Въ маф м5еяцЪ опять 

быль принятъ С.И. Яковлевъ, служивший въ Обсерватор1и уже раньше, въ годы 1882— 

84 п 1902—3. Въ концЪ года наблюдатель Е. Рычковъ поступилъ на военную службу, а 

его мфсто заняль его братъ С. В. Рычковъ. Наконецъ, еще занималась въ Обсерватория 

во время л$тнихЪ каникулъ, какъ и въ прежше годы, Н. Л. Пироговская. 

Въ течене же всего года служили слБдуюция лица: Директоръ Обсерватори Г. 60. 

Абельсъ, его помощникъ П. В. Мюллеръ, завё$дующще двумя Отд$ленями Обсерватори 

0. Я. Ганнотъ и А. Р. Бейеръ, наблюдатели и вычислители А. А. Коровинъ, Н. И. 

Изможеровъ, В. Е. Морозовз, А. И. Шаньгинъ, Г. А. Вершининъ, М. А. Верши- 

нИНЪ, А. Ц. Трапезниковъ, Ф. П. Рыбаковъ, П. А. Паршаковтъ, Е. М. Шапшеле- 

вичъ, Л. А. Вершинина и А. Ф. Дитрихъ. 

— Чтобы во-время окончить обработку поступившихъ въ Обсерватор1ю наблюдений, 

пришлось, какъ и въ прежние годы, болБе опытнымъ вычислителямъ предложить за, особую 

плату также и экстренныя занят1я. Всего эти служанце занимались вечерами или въ ран- 

не утренн!е часы и въ праздничные дни въ течене 5211 часовъ. 

Составъ низшихъ служителей состоялъ, попрежнему, изъ одного развыльнаго, двухъ 

дворниковъ и одного ночного караульнаго. 

Временно отсутствовали изъ Обсерватори, во-первыхъ, въ командировкахъ для ревиз!и 

метеорологическихь станщй, г. Мюллеръ съ 3 1юня по 7 юля, съ небольшими проме- 

жутками, г. Бейеръ съ 28 1юня по 13 сентября и съ 24 до 30 сентября и г. Абельсъ 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 12 
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съ 28 до 31 поля. Во-вторыхъ, пользовались непродолжительными отпусками: г. ГаннотЪ 

съ 6 по 135 1юня, г-жа Дитрихъ съ 10 по 24 1юля, г. Морозовъ съ 9 по 16 августа, 

г. Абельсъ съ 14 по 19 августа, Г. Вершининъ съ 12 по 18 августа и Л. А. Верши- 

нина съ 51 августа по 8 сентября. Наконецъ, еще пользовался отпускомъ, безъ сохра- 

нен1я жалованья, г. Яковлевъ съ 14 августа по 11 ноября (числа даны по новому 

стилю). 

Каниелярскими дълами Обсерваторли занимался, попрежнему, А. А. Коровинъ, 

которому помогала Е. М. Шапшелевичъ. Охицальная же переписка Обсерватор1и вся 

лежала, какъ и раньше, на ея ДиректорЪ. 

Входящихъ нумеровъ, пакетовъ и посылокъ, записано 5566, а исходящихъ 3435, въ 

томъ числБ 498 посылокъ, которыя записывались въ особую книгу. Сюда, впрочемъ, по- 

прежнему, не вошли отсылаемыя ежедневно въ Николаевскую Главную Физическую Обсер- 

ватор1ю телеграммы о погодф, получаемыя Обсерваторлею газеты, а, также и всЪ таблицы 

наблюдений, получаемыя черезъ Уральское Общество Любителей Естествознаня отъ на- 

блюдателей Пермской сфти метеорологическихъ станшй. 

А. А. Коровинымъ велись также инвентарныя книги Обсерватор1и и книги бухгал- 

терш, въ которыя записаны въ отчетномъ году 144 ассигновки на выдачу денегъ изъ Ваз- 

начейства. 

Ремонтнылз работь въ отчетномъ году произведено не было по слёдующимъ причи- 

намъ: сколачиване и окраску половъ, на неудовлетворительное состояве которыхъ было 

указано уже въ прошлогоднемъ отчетф, опять отложили, отчасти изъ экономи, а отчасти и 

потому, что велфдетве стоявшей у насъ дождливой, сырой погоды нельзя было ожидать 

скораго окончания этихъ работъ, которыя сильно мЕшали бы научнымъ занятаямъ Обсерва- 

тори. Также по причин® дождливой погоды отложили окраску крышъ, съ которыхъ перво- 

начальная окраска уже почти сове$мъ сошла. 

Пряобритеня. Для Обсерваторш въ отчетномъ году были куплены: 

Маятникъ Рихлера для стфнныхъ часовъ (97 р. 23 коп.). 

Шкахъ (80 руб.). 

ШкаФхъ для часовъ (18 руб.). т 

ШкаФхъ для энциклопедическаго словаря (14 руб.). 

Анемометръ и хлюгеръ съ принадлежностями (223 руб.). 

Два анероида, пров$ренныхъ до 600 мм., съ кожаными Футлярами (78 руб.). 

Зрительная труба (10 руб.). 

Два термометра-праща (12 руб.). 

Столь (8 руб.). 

Изъ приведенныхъ приборовъ анемометръ и хлюгеръ были пр1обр$тены вел$детве 

справедливаго замфчаня г. Директора М. А. Рыкачева, что Обсерватор1я, кром$ анемо- 

метра и хлюгера, служащихь для ея срочныхъ наблюдевй, должна, была, имфть еще запас- 
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ные таке приборы. Новые приборы въ концф отчетнаго года были установлены на балин® 

Обсерватори, и съ тхъ поръ по нимъ дфлаются постоянныя сравнительныя наблюдения по 

три раза въ сутки. О постоянныхъ величинахъ анемометра, который до его присылки быль 

провфренъ, по моей просьбЪ, въ Николаевской Главной Физической Обсерваторли, будетъ 

упомянуто въ другомъ мЪетф. 

Покупкою новаго маятника мы имфли въ виду улучшить ходъ нашихъ ст$нныхЪ ча- 

совъ, работы Гаелера, по которымъ дфлаются срочныя метеорологическя наблюден!я, такъ 

какъ эти часы имфли деревянный маятникъ, и многол$те!й опытъ показаль, что ходъ ихъ въ 

значительной степени измфнялся въ зависимости отъ степени влажности, оказывавшей, оче- 

видно, вмяне на длину деревянной части маятника. Впрочемъ, новый маятникъ мы повфсили 

не въ часы Гаслера, а въ часы Гаута, находящиеся у магнитометровъ, а бывпий въ по- 

сл$днихъ часахъ металлическ!й маятникъ помфетили въ часы Гаслера. Съ т$хъ поръ ходъ 

часовъ Гаслера значительно улучшился. 

Для станшй нашей сЪти были куплены селБ5дующе приборы: 

2 чашечныхъ барометра, 6 анероидовъ, 5 волосныхъ гигрометровъ, 20 психрометри- 

ческихъ термометровъ, 5 максимальныхъ термометровъ, 20 минимальныхъ термометровъ, 

5 термометровъ для поверхности земли, 5 термометровъ абаевё, 3 психрометрическихъ 

клЬтки съ вентиляторомъ, 1 барограхъ Ришара, 1 термограхъ Ришара, 2 гелографа 

Вемпбеля, 1 эвапорометръ, 4 хлюгера съ 2-мя указателями силы вфтра, 1 Флюгеръ съ 

1 указателемъ силы вЪтра, 10 ручныхъ хонарей, 5 паръ дождемфровъ съ защитой Нихера, 

50 измфрительныхъ стакановъ, 3 карманныхъ часовъ, 1 лупа. 

Стоимость приборовъ, пробр$тенныхъ для станщй, составляетъ 1384 рубля. 

Ером$ того, было куплено разныхъ мелкихъ вещей, которыя записывались на при- 

ходъ не въ шнуровую, а въ простую книгу, на 150 руб. 

На счетъ суммъ, отпускаемыхъ г. Отепнымъ Гевералъ-Губернаторомъ, были пр1об- 

рётены, для станши въ ОмскЪ, барографъ и термограхъь Ришара, эвапорометръ Вильда, 

психрометрическая кл$тка съ вентиляторомъ и блоки. 

Книгъ и журналовъ куплено 21 назване въ 21 том, на 112 р. 40 коп. Всего же 

поступило въ Обсерваторю 126 вазванй въ 132 томахъ. На переплетъ книгъ израсходо- 

вано 52 руб. 30 коп. 

Упомянувъ въ прошлогоднемъ отчетф, что еще въ 1904 году быль заказанъ змЪй- 

ковый приборъ, который однако въ томъ году не былъ доставленъ въ Обсерваторю, я 

долженъ здфсь упомянуть, что этотъ заказъ и по настоящее время еще не исполненъ, 

почему Обсерватор1я не имла, возможности приступить къ изсл6дованшю верхнихъ слоевъ 

атмосферы. 

Бз мастерской Обсерваторшт, попрежнему, работалъ наблюдатель В. Е. Морозовъ, 

который также и въ отчетномъ году исключительно былъ занятъ механическими работами. 

Помимо обычнаго ухода за гальваническими батареями и за самопишущими и другими 

приборами Обсерваторш, г. Морозовымъ исполнены слбдующия работы: исправлено 
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2 психрометрическихъ клтки, 15 дождемЪровъ, 6 гигрометровъ, 1 эвапорометръ, 1 махо- 

вое колесо для психрометрической клфтки, 1 Робинсоновъ крестъ анемометра, оправа, поч- 

веннаго термометра, 1 механизмъ дорожнаго психрометра Ассмана и Фотографический аппа- 

ратъ. Новыхъ приборовъ г. Морозовымъ изготовлено: 5 паръ дождемфровъ съ Нифе- 

ровою защитою, 5 Флюгеровъ Вильда съ указателями силы вфтра, ‘3 психрометрическихъ 

клфтки съ вентиляторами, да къ одной клфткЪ стараго образца придфланъ вентиляторъ. 

Кром того, г. Морозовымъ были вычищены часовые механизмы семи самопишущихь 

приборовъ, да двое стфиныхъ часовъ. Имъ же были установлены вышеупомянутые маят- 

ники въ стнныхъ часахъ Гаута, и Гаслера. Г. Морозовъ вычистиль также астрономический 

теодолить и приборъ Вейнгольда. При помощи послфдняго прибора онъ зат$мъ перегналъ 

для очистки около 14 килограммовъ ртути. Анемометръ Готтингера былъ два, раза разоб- 

ранъ и вычищенъ, при чемъ быль вставлень новый стержень, соединяющий Флюгеръ ане- 

мограха съ пишущею частью. Вышеупомянутые новые анемометръ и хлюгеръ, работы 

Мюллера, были установлены на башнф Обсерватор!и также г. Морозовымъ и имъ же со- 

единены проволоками со счетчикомъ и указателемъ направлен1я вЪтра, помфщенными внизу, 

въ дежурной комнат$. По указаню П. К. Мюллера, г. Морозовъ устроиль электрическое 

освфщеше, небольшими лампочками, у индукшоннаго инклинатора, для каковой цфли при- 

шлось гальваническую батарею, находящуюся въ главномъ здан1и, соединить проволокой съ 

магнитнымъ павильономъ. У входныхъ дверей нашего главнаго здавя и дома магнитоме- 

тровъ г. Морозовъ устроилъ электрическе контакты, связанные съ звонкомъ, находя- 

щимся въ дежурной комнат, съ тою цфлью, чтобы въ эти двери, которыя на, ночь не за- 

пираются, не могло войти постороннее лицо незамченнымъ. 

Дождем$рныхъ измфрительныхъ стакановъ г. Морозовъ провфрилъ 59 штукъ. Нако- 

нецъ, г. Морозовымъ исполнены н$фкоторыя улучшен1я у магнитограха, о которыхъ р$чь 

будетъ ниже. КромЪ перечисленныхъ работъ, г. Морозовымъ произведено немалое число 

разныхъ мелкихъ починокъ и потрачено много времени на жюстировку приборовъ. Такимъ 

образомъ, онъ часто быль принужденъ работать также и въ неслужебное время. 

Наблоденя и научныя работы Обсерваторви. КромЪ постоянныхь наблюдений Об- 

серваторш, о которыхъ представляется особый отчетъ, печатаемый въ Л$тописяхъ Нико- 

лаевской Главной Физической Обсерваторши, произведены еще сл$дующия наблюденя и 

работы. 

Попрежнему, въ зимнее время наблюдалась глубина снфгового покрова и изм5рялась 

его плотность. Также дфлались зимою ежечасные отечеты по термометру, положенному на 

поверхность снфга. 

Ежечаено же дфлались наблюден!я надъ температурою песка, на разныхъ глубинахъ, 

съ 1 пюня до 30 сентября. 

Наблюден1я надъ облаками въ дни международныхъ полетовъ продолжались, какъ и 

раньше. Притомъ измфрялась также и высота облаковъ, когда формы облаковъ достаточно 

ясно обрисовывались. 

№ =” 
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Во время солнечнаго затмен!я, бывшаго 30 августа отчетнаго года, дфлались уча- 

щенныя метеорологическя и магнитныя наблюден1я, согласно съ программой Л. А. 

Бауера въ Вашингтонф. Результаты этихъ наблюдев!й были посланы г. Бауеру въ 

октябр$ м$сяцЪ. 

Наши самопишущие метеорологическе приборы—анемограФъ, барографъ, термо- 

грахъ и гигрографъ — дЪйствовали въ течен1е всего года, при чемъ, однако, нужно упомя- 

нуть, что часы термографа и гигрограФа, какъ и въ прежние годы, въ болыше морозы оста- 

навливались. Самопишущий дождемфръ Гельмана могъ дЪйствовать, конечно, только въ 

безморозное время, съ 25 апрфля по 1 октября. - 

Съ особеннымъ удовольствемъ мы отм$чаемъ, что нашъ магнитограхъ работаль без- 

прерывно въ течене всего года, давая весьма хоропия, отчетливыя записи. При всемъ 

томъ, однако, мы зд$есь должны указать на одинъ недостатокъ этихъ записей, вел детвле 

котораго мы непосредственные отсчеты по магнитометрамъ должны считать болЪе точными, 

ч$мъ записи магнитограха, а именно: убфдившись, что нормальныя величины, вычисляе- 

мыя на основан абсолютныхъ магнитныхъ наблюдений, у магнитограха менфе постоянны, 

9$мъ у магнитометровъ, мы должны были предположить, что ФхотограФическя бумаж- 

ныя ленты, употребляемыя въ магнитограх$, не одинаково, каждый разъ, измфняютъ свою 

ширину и длину отъ химической ихъ обработки, которой онф подвергались для проявленйя 

записей. Здфеь нужно упомянуть, что ленты эти у насъ, посл ихъ высушиванйя, снова 

смачивались и зат$мъ накладывались на стеклянныя пластинки, такимъ же образомъ, какъ 

это дБлаютъ Фотографы, для того, чтобы онф стали гладкими и глянцевитыми. 

4 Келая удостовфриться въ вфрности высказаннаго предположеня, мы, въ р 

мЁёсяцВ, вставили въ однонитномъ и двунитномъ приборахъ, кромф существовавших уже въ 

нихъ неподвижныхъ зеркалецъ, вторыя тавя неподвижныя зеркальца (оправу для нихъ 

сдБлалъ г. Морозовъ), отъ которыхъ получалась запись на краю бумаги, противоположномъ 

тому ея краю, на которомъ происходила запись отъ главныхъ неподвижныхьъ зеркалець. 

Сдфланныя зат$мъ г. Мюллеромъ изм$рен!я показали, что разстоян1е между двумя непо- 

движными лин1ями мфнялось у однонитнаго прибора въ октябрЪ въ предфлахъ оть 151,6 

до 152,4 мм., или на 0,8 мм. Подобныя же изм$нен1я ширины бумаги были также и у 

двунитнаго прибора. Окончательно новыя зеркальца были прикрфплены лишь въ январЪ 

1906 г. 

ИмБя теперь, съ установкою магнитографа, возможность во всякое время знать маг- 

нитные элементы, для сравненя ихъ съ наблюден1ями, дфлаемыми въ другихъ мфетахъ, я рф- 

шиль опять приступить къ начатому мною, уже много лётъ тому назадъ, изслБдован!ю су- 

ществующей у насъ магнитной аномалшт. Оъ этою цфлью я въ юл6 и август$ употребиль 

по два дня для того, чтобы сдБлать н$еколько рядовъ магнитныхъ наблюден!й на Хрустальной 

горЪ, отстоящей отъ Екатеринбурга верстъ на 15 въ западномъ направлени. Этотъ пувктъ, 

гд$ я уже въ прежн!е годы дфлалъ наблюденя, я выбраль потому, что Хрустальная гора, 

состоить изъ кварца (откуда она и получила, свое назване), и мн неизвфетно другое мФето въ 
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Екатеринбургв и его окрестностяхъ, гдф показаня магнитныхъ приборовъ могли бы счи- 

таться болфе обезпеченными отъ посторонняго вмяня желёзныхъ частиць, встрёчающихся 

во вефхъ здфшнихъ горныхъ породахъ и, безъ сомнфшя, являющихся причиною нашей 

магнитной аномали. Теперь, мн кажется, мною собрано досталочно матерлала по дан- 

ному вопросу, чтобы приступить къ его обработкф, лишь бы нашлось у меня для того 

время. 

Въ виду того, что для изученя вфкового хода земного магнетизма въ район$ анома- 

ли, какъ мн$ кажется, и въ будущемъ время отъ времени должны быть дфлаемы магнит- 

ныя наблюденя на Хрустальной горф, я долженъ еще упомянуть, что возможность произ- 

водства такихъ наблюденйй теперь обезпечена, благодаря просвфщенному содфиствю здфш- 

няго Горнаго Управлен!я. ДЪло въ томъ, что на Хрустальной горЪ добывается кварцъ для 

промышленныхъ цфлей, при чемъ въ прежне годы камень ломался то въ одномъ, то въ дру- 

гомъ м$етБ, т. е. примфнялся способъ, называемый хищническимъ. Такимъ образомъ, первое 

м$сто, а затБмъ и второе м$сто, на, которыхь я въ прежне годы дфлалъ наблюденйя, впо- 

сл5детвш были разрушены. Теперь же, или, взрнЪе, уже года 4 тому назадъ сфверная часть 

Хрустальной горы, по моей просьбф, объявлена, неприкосновенной. За такое содЪйстве я 

считаю. долгомъ здфеь выразить Горному Управлен1ю свою глубокую благодарность. 

Какь и раньше, въ Обсерватор!и составлялись ежемесячные бюллетени объ осадкахъ 

въ Пермекой губерни, издаваемые Уральскимъ Обществомъ Любителей Естествознаня. 

Не лишнимъ считаю еще упомянуть, что Обсерваторля, вел$детв!е выраженнаго Упра- 

влешемъ Пермскимъ почтово-телеграхнымъ округомъ желанйя получать увфдомленя о 

магнитныхь возмущен1яхъ, имфла переписку съ м$5етною телеграФною конторою, чтобы 

выяснить вопросъ, какой силы возмущен!я отзываются вредно на, работЪ телеграфа. Резуль- 

татомъ этихъ переговоровъ было заключене, на основанйи записей нашего магнитограа, 

что магнитныя возмущен!я средней силы проходятъ на телеграф незамфтно, а мЬшаютъ 

его работ лишь сильныя возмущеня, а именно так1я возмущенйя, которыя сл$довало бы 

отмфчать баллами 4 и 5, если вс возмущеня распред$лить по пяти-балльной системЪ. 

Въ отчетномъ году, кромЪ другихъ лицъ, посетили Обсерватор1ю, сопровождаемые 

своими наставниками, ученики сл5дующихъ трехъ м$етныхъ учебныхъ заведешй: мужской 

гимназш, перваго городского училища и торговой школы. 

Выдачею, на время, приборовъ Обсерваторля оказала, сод$йств!е слБдующимъ лицамъ: 

В. 0. Клеру былъ данъ анероидъ и термометръ для опредфлен1я высоты горъ къ 

югу отъ Златоуста. 

Таке же приборы получилъ на время отъ Обсерватори В. Ф. Шотровекай, пред- 

принявшй, при содЪйстви Геограхическаго Общества, экскурею съ научною цфлью въ 

Кокчетавскй уфздъ Акмолинской области. 

По желанию Географическаго Общества, Обсерватор1я вторично разослала своимъ 

корреспондентамъ приглашене Общества заниматься наблюденйями надъ доннымъ льдомъ. 

Изъ справокъ, выданныхъ Обсерватор1ею, упомянемъ здфеь слфдуюция: 
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1. Екатеринбургскому военному лазарету сообщены выводы изъ метеорологическихъ 

наблюдений Обсерватор1и за 1904 годъ. 

2. Управлению Пермскаго почтово-телеграФнаго округа нфеколько разъ сообщались 

свфдфн!я о магнитныхъ возмущен1яхъ. 

3. Управленю Верхъ-Исетскаго завода сообщено среднее количество осадковъ по м{- 

сяцамъ въ Сылвинскомъ заводф. 

4. Управленю Екатеринбургскаго УЪфзднаго Воинекаго Начальника сообщены н%ко- 

торые годовые выводы изъ наблюден!й Обсерватор!и за 1904 г. 

5. Л. А. Турау въ Омск сообщены свфдВя о максимальной суточной температур%, 

наблюдавшейся въ лётше м5сяцы 1904 г. по лини Сибирской жел. дор. 

6. Прохессору Университета въ Софи П. Бахметьеву сообщены м$сячныя ередн1я 

величины температуры и влажности въ Тобольск$ за время съ 1юля 1903 г. по 1юль 1904 г. 

7. Ему же сообщены среднйя м$сячныя величины температуры и влажности, мЪсяч- 

ныя суммы осадковъ, число дней съ осадками и число теплыхъ дней по наблюденямъ 

Тобольской метеорологической станши за время съ юля 1904 г. по 1юль 1905 г. 

8. Начальнику описной парти по изслдованю Иртыша отъ Семипалатинска до То- 

больска сообщены выводы изъ наблюдевй надъ осадками и снфговымъ покровомъ, едБлан- 

ныхъ въ разныхъ пунктахъ по р. Иртышу. 

9. Управленшю Пермской жел. дор., по Коммерческой СлужбЪ, сообщены ежедневныя 

среднйя и минимальныя температуры за время съ 13 сентября по 3 октября 1902 г. по 

наблюденямъ метеорологическихь станшй Челябинскъ, Екатеринбургъ, Тюмень, Нижне- 

Тагильскъ, Бисеръ, Чусовская, Кизелъ, Соликамекъ, Пермь и Вятка. 

10. Судебному СлБдователю Пермскаго Окружнаго Суда сообщено о погодф, бывшей 

въ Осинскомъ у$зд въ ночь съ 6 на 7 апр$ля 1905 г. 

11. Ирбитскому УЪФздному Воинскому Начальнику сообщены данныя` о климат 

г. Ирбита за годы 1902—1904. 

12. Директору Иркутской Обсерваторт А. Вознесенскому посланы коши съ посту- 

пившихъ въ Екалеринбургскую Обеерватор1ю сообщенй о землетрясешяхъ 26 1юня и 

10 юля 1905 г. ет. ст. 

13. Начальнику работъ по постройк$ Пермь— Екатеринбургской к. д. даны свё дня о 

количеств$ атмосхерныхъ осадковъ, выпавшихъ въ разныхъ пунктахъ по лини предпола- 

гаемой желзной дороги. Кром$ того, сообщены еще низшя температуры, наблюдаемыя на, 

разныхъ глубинахъ почвы, для опредлен1я глубины, до которой почва промерзаетъ. 

14. ЛБеничему Мошевскаго лфсничества, Пермской губ., сообщены средня м$сяч- 

ныя температуры воздуха въ Соликамск и Чердыни за годы 1899—1904 и господетвую- 

щее направленте вфтра. 

15. Подполковнику Генеральнаго Штаба Павлову даны наблюденя надъ давле- 

шемъ и температурой воздуха за 1юль, августъ и сентябрь 1905 г. слБдующихъ станщй: 

Семипалатинскъ, Уеть-Каменогорскъ, Кокпекты и Алтайская. 
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16. Классному военному топограху Александрову въ Омск$ сообщены барометри- 

ческя и термометрическя наблюдешя слфдующихъ станшй: Омскъ за 15 1юня по 21 ав- 

густа, Петропавловскь за 12 юля по 10 сентября и Вурганъ за 21 августа по 10 сентября 

1905 г. 

17. Горному Инженеру Л. Ф. Брусницыну сообщены данныя о магнитномъ скло- 

нени въ окрестностяхъ Екатеринбурга. 

18. Инженеру Путей Сообщеня С. В. Григорьеву сообщено о магнитномъ склоне- 

ви по лиНи предполагаемой желфзной дороги Пермь — Екатеринбургъ. 

Наконецъ, какъ и раньше, давались частыя справки на запросы по телефону со сто- 

роны телеграфной конторы относительно магнитныхъ возмущен!й, а со стороны другихъ 

учреждений и частныхъ лицъ о времени. 

Отдфлене сЪти метеорологическихъ станщи. 

Работами этого Отдфлен!я завфдывалъ, какъ и раньше, А. Р. Бейеръ, а подъ его 

руководствомъ занимались повф$ркою и обработкою наблюденй, поступившихъ со станшй 

сфти, слБдуюцщия липа: Н. Изможеровъ, А. Шаньгинъ, А. Трапезниковъ, М. Вер- 

шининът, Л. Вершинина и, въ течене 21, лЬтнихъ мфсяцевъ, Н. Пироговская. Кром$ 

того, отчасти для этого Отдфленя, посвящая ему приблизительно четвертую часть своего 

времени, работали еще А. Дитрихъ и С. Яковлевъ. Принимая, наконецъ, еще во внима- 

ве, что, какъ уже выше сказано, работа производилась также и во внёслужебное время, 

всего въ течеше 5211 рабочихъ часовъ, приходимъ къ заключен1ю, что для Отдфленя еЪти 

станшй собетвенно понадобилась работа 8%, вычислителей, между т$мъ какъ по штату 

Обсерватор1и для этого Отдфлен!я предвидВно только 5 вычислителей. 

Вея переписка съ гг. наблюдателями станцй, попрежнему, лежала на ДиректорЪ 

Обсерватор1и, который вел$детве того принужденъ былъ вникать во всф детали, касаю- 

шяся сфти. На немъ же лежало, конечно, также и общее руководство станщями. 

Ревиззя станийй. Во время вышеупомянутыхъ командировокъ были осмотр$ны слЁ- 

дующия станщи П разряда: г. Мюллеромъ: 1) Нижне-Тагильскъ, 2) Бисеръ, 3) Кизель ж.-д. 

ст., 4) Визеловекй заводъ, 5) Ножовка, 6) Сарапулъ, 7) Чердынь, 8) Соликамскъ, 9) Кри- 

вецкое, 10) Пермь, 11) Чусовекая и 12) Висимо-Шайтанскъ. 

Мною лично осмотрфна, станця 13) Ревда. 

А. Р. Бейеромъ обревизованы: 14) Тюмень, 15)Тара, 16) Павлодаръ, 17) Ваургат- 

скй Форпостъ, 18) Каинскъ, ст. ж. д., 19) Татарская, 20) Омскъ, 21) Петропавловекъ, 

22) Вурганъ, 23) Старо-Сидорово, 24) Верхнеуральскъ, 25) Михайловеюй хуторъ, 

26) Челябинскъ, мельница, 27) Челябинскъ, ст. ж. д., 28) Талица и 29) Ирбитъ. 

Главнымъ результатомъ этихъ пофздокъ было снабжене ртутными барометрами 

станщй Тара, Каргатевй хорпостъ, Верхнеуральскъ и Талица, не имфвшихъ еще таковыхъ. 
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Кром$ того, были ‘снабжены новыми барометрами станши Чердынь, Тюмень и Ирбитъ и 

приведены въ порядокъ барометры нфкоторыхъ другихъ станц!й. Въ Чердыни г. Мюлле- 

ромъ были установлены барографъ и термографъ. Само собою разумЪфется, что всюду, гдф 

это оказалось нужнымъ, были едфланы нивеллировки для опредфлешя высоты барометровъ, 

и что, кром$ того, были провфрены и приведены въ порядокъ также и друге имфвишеся на, 

станшяхь приборы. ПодробнЪе результаты ревизш станцщй будутъ даны въ Лфтописяхъ 

Николаевской Главной Физической Обсерватор1и. Здесь же еще нужно упомянуть, что 

г. Мюллеръ, послБ того какъ онъ уже обревизовалъ первыя шесть изъ вышеупомянутыхъ 

станцй, къ сожалЪфв1ю, потеряль въ дорог$ свой чемоданъ, въ которомъ, между прозимъ, 

находились также и его записныя книжки. ВелБдств1е этой потери г. Мюллеръ вторично 

посБтиль первые четыре пункта, для вторичнаго же посфщен1я пунктовъ 5 и бу него не 

осталось времени. 

Состоянме стти. Въ станщяхъ П разряда въ отчетномъ году произошли слБдуюция 

перемБны. 

Въ Пермской губерыи ставшая Талица перешла въ 1 классъ, а изъ Ш разряда, пере- 

ведены во П разрядъ 2 класса, станции Серебрянсюй заводъ и Кривецкое, получивийя при- 

боры оть Екатеринбургской Обсерваторш. Станщя Григорьевское перешла, изъ 3 класса 

П разряда въ Ш разрядъ. Изъ Карпиной же не получено наблюдений. 

Въ Тобольской губернш станщя Тара, снабженная, какъ уже выше сказано, бароме- 

тромъ, а также и психрометромъ и гигрометромъ, перечислена въ 1 классъ. Упомянутые 

приборы куплены на средства Главной Конторы сельско-хозяйственныхъ складовъ Пере- 

селенческаго Управлевшя въ Омск$. Станшя [Шелконогово, числившаяся 53 класса, переве- 

дена въ Фоминскую, гдф она однако дЪйствуетъ лишь въ объем станши Ш разряда. 

Весьма жалфемъ, что изъ Хэ, гдЪ въ предыдущемъ году была устроена станц1я 1 класса, 

въ отчетномъ году не удалось получить какихъ-либо наблюденй или объясневй, почему 

эта станшя пока должна считаться закрывшейся. За смертью наблюдателя закрылась также 

станшя Падунъ. Закрывшейся станшею мы должны считать еще Крутинское, наблюдатель 

которой поступилъ еще въ 1904 г. въ ряды дфйствующей арми. 

Въ Акмолинской области станши, устроенныя при Атбасарской и Акмолинской 

сельско-хозяйственныхъ школахъ, преобразовались въ станши 2-го класса. Первая изъ нихъ, 

бывшая П разряда 3 класса, получила приборы оть Метеорологическаго Бюро, а вторая, 

бывшая Ш разряда, отъ Главной Конторы с.-х. складовъ Переселенческаго Управлен!я 

въ Омск$. 

Въ (Семипалатинской области возобновила свою дфятельность станщя 1 класса, 

устроенная въ Павлодар$. 

Въ Тургайской области въ отчетномъ году не дЪйствовала станщя Иргизъ, но есть 

надежда, что въ будущемъ наблюдения тамъ возобновятся. 

Въ Оренбургской губерн1и станшя Верхнеуральскъ преобразована, въ 1 классъ, между 

тБмъ какъ раньше она считалась 2 класса, вслЁдстые неимфн!я барометра. Станщя 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 18 
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1 класса, именовавшаяся «Челябинскъ, мельница», перестала дфйствовать съ1юня 1904 года, 

такъ какъ владфлець этой мельницы, г. Кузнецовъ, началъ строить для себя новую мель- 

ницу въ другомъ мЪ$етБ. Зато Обсерватор1я въ отчетномъ году начала получаль наблюде- 

шя изъ другого пункта, находящагося также поблизости Челябинска, въ 7 верстахъ, а 

именно изъ хутора Михайловскаго. Здфсь владфльцы хутора, гг. Покровске, устроили 

станцию на, свои собственныя средства. Наблюден1я, когорыя присланы съ ноября 1904 г., 

длаются въ объемЪ станщи 2 класса. 

Въ Томской губернш станшя Каргатск ‹Форпостъ, получивъ ртутный барометръ, 

перечислена въ 1 класеъ. Отаншя Боровское изъ Ш разряда перешла во П разрядъ 

2 класса, получивъ приборы изъ закрывшейся станши 'ТГюменцевское, да отчасти отъ 

Екатеринбургской Обеерваторт. Станшя 2 класса Андабинеюй пршекъ въ сентябрь 

1904 года переведена въ Неожиданный пр1искъ. Станшя Новый Станъ, считавшаяся 

3 класса П разряда, начиная съ августа 1904 года, присылаетъ наблюдея только въ 

объемБ станщи Ш разряда. Закрывшимиея мы пока должны считать станши Алексан- 

дровемй прискъ и Тисуль, такъ какъ отъ нихъ еще не получено наблюденй, хотя намъ 

сообщили, что наблюденя сдфланы, и обЪщали ихъ прислать. 

Такимъ образомъ, въ отчетномъ году новыхъ станшй П разряда всего открыто 6, 

между тфмъ какъ ихь убавилось 13. Впрочемъ, уменьшилось только число станщй 2 и 3 

классовъ, имфющихъ меньше значеня, между тфмъ какъ число болБе важныхъ станшй 

1 класса увеличилось на двЪф. Сравнен1е числа станшй въ 1904 и 1905 годахъ дано въ 

слБдующей таблиц. 

Число станшй Ш разряда. 

Въ 1904 г. Въ 1905 г. 

ТГУБЕРН!И И ОБЛАСТИ. 

3 кл. | Сумма. | 1 кл. 2 кл. 8 кл. | Сумма. 

Пермская 

Тобольская 

Семипалатинская 

Тургайская 

Оренбургская 

Енисейская 

Томская 
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Новый барограхъ установленъ, какъ уже выше упомянуто, въ Чердыни. Кром$ того, 

новый барографъ пр1обр$тенъь для себя Начальникомь Иртышскаго участка Томекаго 

округа Путей Сообщеня, А. В. Ступаловымъ, въ Тюмени, регулярно присылающимъ 

записи своего прибора, за что Обсерватор1я считаетъ своимъ долгомъ выразить ему свою 

благодарность. Барограхомъ снабжена, какь уже сказано въ отчет$ за предыдущий 

годъ, также и станщя Каркаралинскъ; такъ какъ однако записи этого прибора намъ не 

присылаются, мы не можемъ его считать дфйствующимъ. Пересталь дфйствовать баро- 

грахъ на закрывшейся станщи Челябинскъ-мельница. Такимъ образомъ, Обсерватория въ 

отчетномъ году получила всего записи 21 барограФа, считая въ томъ числВ и барографФъ 

самой Обсерватории. 

Число станшй, на которыхъ дфйствовали термографы, осталось то же, какъ въ преды- 

дущемъ году, а именно 15, такъ какъ хотя станшя Чердынь снабжена такимъ приборомъ, 

съ другой стороны, станшя Челябинскъ-мельница закрылась, а станщю Каркаралинекъ мы 

не считаемъ въ виду того, что отъ нея не удалось получить записи имфющагося у нея 

термограха. 

Число станшй, снабженныхъ гел1ографхами, уменьшилось на, 1, т.-е. стало 17, по при- 

чин$ закрыт!я станщи Челябинскъ-мельница. 

По той же причин$ уменьшилось на 1 также и число станщй, на которыхъ изм$- 

ряется испарен1е. Такихъ станщй теперь имфемъ 11 (включая и Екатеринбургъ). 

Температуру почвы на разныхъ глубинахъ начали наблюдать, повидимому съ пере- 

рывами, въ Томской сельско-хозяйственной школ$. Съ другой стороны, перестали дфлать 

_ таюя наблюден1я на станшяхъ Челябинскъ-мельница и Курганъ. Въ посл6днемъ пункт$ всЪ 

служивийе для этихъ наблюденйй приборы были испорчены. Такимъ образомъ, число веБхъ 

такихъ станшй теперь равняется 15. 

Плотность снфга измфрялась въ КизелЪ, Перми и Екалеринбург®. Раньше так1я изм - 

ренёя дфлались также и въ Томской с.-х. школ, однако, начиная съ зимы 1904—5 г., не 

удалось ихъ получить изъ этого пункта. . 

Наконецъ, изъ экстраординарныхьъ наблюденй производились въ нашей с5ти еще 

наблюденя по термометру, положенному на поверхность земли, въ 19 пунктахъ и подроб- 

ныя наблюден!я надъ облаками въ 17 пунктахъ. 

Подробные списки всЪфхъ станщй, которыя снабжены самопишущими приборами, 

или въ которыхъ дфлаются упомянутыя экстренныя наблюденля, доставлены въ Николаев- 

скую Главную Физическую Обсерватор1ю для помфщеня въ ея ЛЁтописяхъ. 

Число станшй, наблюдатели которыхъ получаютъ вознаграждевше отъ Екатеринбург- 

ской Обсерваторш, въ отчетномъ году было 36, или на 1 меньше, чфмъ въ предыду- 

щемъ году. 

Новыя станщи Ш разряда устроены въ отчетномъ году въ 12 пунктахъ, а, именно: 

въ Пермской губерыи: 1) Тетерина, 2) Вознесенская, 3) Заспалова 2-я, 4) Ключевское, 

5) Соликамскъ 3-й, 6) Сосновское, 7) Ершовка, 8) Налимова; въ Семипалатинской области: 
13* 
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9) Карповское; въ Тобольской губерни: 10) Лебяжьевское; въ Томской губерши: 11) Таль- 

менское и 12) Ярковское. 

Изъ этихъ станшй были снабжены дождемфрами отъ Екатеринбургской Обсервато- 

рай станщи, отмченныя №№ 2, 4, 6, 8, 9 п 10, оть Уральскаго Общества Любителей 

Естествознаня № 7 и оть Алтайскаго Округа №№ 11 и 12. 

Возобновились наблюдения на, четырехъ, закрывшихся было, станшяхъ Пермской губер- 

ни, а именно: 13) Яйва, 14) Сенькино, 15) Чермазскй заводъ и 16) Нижне-Сергинский 

заводъ. 

Въ новыя мЪфста были переведены слБдующая двЪ станщи: 17) Арамиль, Пермской 

губ., изъ Карасе-Истокскаго, и 18) Посп$лиха изъ Красноярскаго. 

Наконецъ, къ новымъ станшямъ Ш разряда, еще нужно причислить слБдующая стан- 

ци, перешедиия въ этоть разрядъ изъ П разряда: 19) Григорьевское, 20) Фоминское, 

21) Новый Станъ и 22) Хэ (послБдшй пунктъ приводится здфеь на томъ основан, что изъ 

него имБются хотя только наблюден!я надъ снфговымъ покровомъ, относящаяся къ началу 

зимы 1904—5 гг.). | 

Съ другой стороны, боле не дЪйствовали, или, по крайней мЪрЪ, прекратили высылку 

наблюдений слБдуюция 32 станши ПГ разряда: въ Пермской губ.: 1) Воздвиженское, 

2) Говорливское, 3) Иленское, 4) Ильянское, 5) Камбарекй зав., 6) Камышловъ 2-й, 

7) Карасе-Истокское, 8) Кашинское, 9) Кисловское, 10) Кыласово, 11) Кыштымеюй 

зав., 12) Михайловск зав., 13) Нейво-Шайтансюй зав., 14) Сылвинскй зав., 15) Титов- 

ское, 16) Усолье 2-е, 17) Храмцевское, 18) Чердынь 2-я и 19) Шайтанское; въ Тоболь- 

ской губ.: 20) Вагайсыя юрты, 21) Пелымъ, 22) Успенское и 23) Чернавское; въ Том-. 

ской губ.: 24) БВьюнское, 25) Коуракское, 26) Карачинекое, 27) Ново-Песчанекая и 

28) Шелковниковское; въ Семипалатинской области: 29) Григорьевск!й поселокъ; въ Тур- 

гайской области: 30) Карабутакъ; въ Оренбургской губ.: 31) Покровское им$ше и 

32) Юргамышъ. 

Причисляя къ этимъ станшямъ еще вышеупомянутые три пункта, переведенные изъ 

Ш разряда во П разрядъ, получаемъ результатъ, что число нашихъ станшй Ш разряда 

всего уменьшилось на 35, или на 13 болЪе, нежели ихъ прибавилось. 

Общее число всБхъ нашихъ станщй, дЪйствовавшихъ въ 1905 году, было 306; изъ 

нихЪ числилось во П разрядЪ 101 станщя и въ Ш разрядБ 205 станцай. 

Наблюден1я надъ осадками прислали, кромБ всфхъ станшй П разряда, еще 160 

Ш разряда, всего 261 станшя, т. е. на 19 меньше, чБмъ въ предыдущемъ году. 

Подробныя наблюден1я надъ грозами были получены изъ 176 пунктовъ, а наблюден1я 

надъ снфговымъ покровомъ изъ 238 пунктовъ. Первыхъ противъ предыдущаго года было 

меньше на 9, а вторыхъ на, 15. 

Распредфлеве этихъ станщй по губернямъ и областямъ дается въ первой части 

Л$тописей Николаевской Главной Физической Обсерваторти. 

Обсерватор1я въ отчетномъ году послала своимъ станщямъ изъ своего запаса: 

О ИИ 
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4 ртутныхъ барометра, 5 анероидовъ, 12 психрометрическихъ термометровъ, 15 во- 

лосныхъ гигрометровъ, 12 минимумъ-термометровъ, 3 максимумъ-термометра, 3 почвен- 

ныхъ термометра, 4 термометра для поверхности земли, 4 хлюгера съ 2 указателями силы 

вфтра, 1 хлюгеръ съ 1 указателемъ силы вфтра, 9 цинковыхъ клфтокъ съ вентиляторами, 

87 дождемфрныхъ сосудовъ, 14 защить Нифера къ дождемфрамъ, 15 измфрительныхъ 

стакановъ, 9 паръ блоковъ для вентиляторовъ, 11 ручныхъ Фонарей, 1 барограхъ Ришара, 

1 термограхъ Ришара, 3 карманныхъ часовъ и 1 лупа. 

Ером$ того, на станшю Омскъ были высланы барограхъ, термографъ, эвапорометръ, 

психрометрическая клётка съ вентиляторомъ и блоки, пр1обр$тенные на средства, которыя 

были предоставлены въ распоряженше Обсерватории г. Генералъ-Губернаторомъ на потреб- 

ности станций Семипалатинской и Акмолинской областей. 

Число поступившихъ въ Обсерватор1ю наблюденй за 1905 годъ показано въ слфдую- 

щемъ спискЪ, въ которомъ для сравнев!я дано также и число наблюден!й предыдущаго года. 

Шоступило 

въ 1904 г. въ 1905 г. 

Наблюдательскихъ книжекъ станщй П разряда........... 1066 1035 

М$сячныхъ таблицъ станщй П разряда..... Е а 601 522 

Енижекъ и таблицъ съ наблюден!ями случайнаго характера . 46 74. 

Книжекъ экстраординарныхъ наблюденйй (надъ облачностью, 

температурою почвы и испарешемъ)............... 262 242 

Таблиць экстраординарныхъ наблюдений (кромф упомянутыхъ 

наблюденй, еще таблицы гелографа).............. 357 346 

ИЕ рНЕИК В. ТАИТЬ о о а ао ни. ба еж 1882 1741 

Таблицъ наблюден!й надъ грозами... ....... ее, 856 839 

Онфгомрныхъ таблиць ... ла. ЕС. 1692 - 1508 

Таблицъ о вскрыт!и и замерзан!и водъ... 517 488 

Сообщений о землетрясеяхъ............ В 27 96 

Числа, показанныя въ этой таблиц за 1904 годъ, не всБ сходятся съ числами 

прошлогодняго отчета въ виду того, что нёкоторыя наблюден1я были получены лишь посл$ 

окончан!я того отчета. Точно такъ же мы ожидаемъ получить еще и н8которыя наблюде- 

ня за 1905 годъ, не вошедия въ вышеприведенныя числа. Однако, хотя такимъ образомъ 

можно ожидать, что числа за оба года н$еколько уровняются '), все-таки приходится кон- 

сталировать Фактъ, что дфятельность нашей сти станшй также и въ отчетномъ году, 

1) Въ день отсылки сего отчета, Обсерватор!я получила, еще сл$дующ!я наблюден1я: 31 книжку и 30 таб- 

лицъ съ наблюден!ями станщй П разряда, 6 таблицъ грозовыхъ наблюден!й и 3 таблицы облачныхъ наблюде- 

нй. Часть этихъ наблюден получена со станщй Тисуль и Александровск! пр!искъ, которыя выше были 

приняты закрывшимися, 
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очевидно, по причинф бывшей войны и ея послфдетвй, шла на убыль, какъ мы то замфтили 

уже въ предыдущемъ году. 

Принятый при обработкф и повфркЪ поступившихъ въ Обсервалор!ю наблюденй спо- 

собъ остался тоть же, какъ онъ уже описанъ въ отчетахъ за предыдуще годы. Поэтому 

ограничиваемся здфсь лишь замфчантемъ, что, попрежнему, вс наблюденая давления и темпе- 

ратуры воздуха наносились на разграфленной бумаг въ видЪ кривыхъ, при сличени кото- 

рыхъ между собою не могли оставаться незамфченными всЪ сколько-нибудь крупные про- 

махи въ наблюденяхъ. 

Въ отчетномъ году была окончена обработка наблюдений за, 1904 г., которыя зат$мъ, 

частями, представлялись для напечатаня въ Николаевскую Главную Физическую Обсерва- 

тор!ю. 

Наконецъ, еще слфдуетъ упомянуть, что наблюденйя, поступивиия съ нашей сЪти стан- 

щй за 1900—1904 гг., сложены въ порядк$ въ нашемъ архивЪ и составлена имъ по- 

дробная опись. Эту работу исполнилъ г. Яковлевъ. 

Отдфлене предупрежден о метеляхъ. 

Завфдующимъ этого Отдфлевя, попрежнему, состоялъ С. Я. Ганнотъ, а подь его 

руководствомъ занимался Г. А. Вершининъ въ течеше всего года. КромЪ того, въ этомъ 

Отдфлен!и еще занимался М. А. Вершининъ до 15 ‹хевраля, чтобы окончить работу по 

снят1ю съ кривыхъ нормальныхъ температуръ, о которыхъ была рфчь въ прошлогоднемъ 

отчет. Наконецъ, здфсь занимался еще С. И. Яковлевъ съ 25 апр$ля по 5 мая. 

Въ отчетномъ году были составлены синоптическя карты, по двЪ за каждый день, 

за 1903 г., при чемъ, однако, за неимфемъ пока достаточнаго числа наблюденй, еще не 

могли быть включены Восточная Сибирь и Туркестансюй край. ЗатБмъ были вписаны въ 

журналы наблюден1я сфти Екатеринбургской Обсерватори за 1904 г. и, наконецъ, еще 

перенесены на наши карты изъ ежедневныхъ бюллетеней Николаевской Главной Физиче- 

ской Обсерваторм наблюдешя за 1904 г. и первую половину 1905 г., относящяся до 

восточной полосы Европейской Росси, а также перечерчены изобары бюллетеня до упомя- 

нутой полосы. 

Спещальной задачей г. Ганнотъ себф поставилъ изслЁдован1е метелей въ Западной 

Сибири, ограничиваясь при этомъ пока годами 1900—1902. Эту работу онъ над$ется 

окончить къ лБту 1906 года. 



Иркутская Обсерваторля. 

Директоръ Иркутской Магнитно-Метеорологической Обсерваторш, А. В. Вознесен- 

ск1й, доставиль мнф слБдующй отчетъ за 1905 годъ для представленя его въ ИмпЕРА- 

тоРСКУЮ Академ1ю Наукъ. 

Личный составъ Иркутской Обсерватори въ 1905 году былъ слБдующий: директоръ 

А. В. Вознесенск1й, помощникъ директора Р. Г. Розенталь, завёдующий Отдфлешщемъ. 

сти станшй В. Б. Шостаковичъ и завёдующий Отд5лешемъ штормовыхъ предостереже- 

ый Г. В. Яхонтовъ, назначенный на эту должность окончательно съ 1-го ноября, а до 

того времени занимавпийся подготовкою къ ней по вольному найму съ конца предыдущаго. 

года. Дальнфйция должности, какъ наблюдателей, такъ и вычислителей, были зам$щены въ 

1905 году нештатными служащими слБдующимъ образомъ. 

1. Ежечаспыми наблюденями въ самой Обсерватор!и и вычислен!ями ихъ подъ руковод- 

ствомъ Р. Г. Розенталя занимались г-жи С. И. Иванова и М. И. Самсонова въ течеше 

цблаго года, затБмь г-жи А. Е. Воробьева (до 18 мая), Е. Г. Солодовникова (до 27 

августа), А. А. Серг$ева (до 9 1юня) и Л. И. Ушакова (до 7 сентября); мфета, посл$днихъ 

были послёдовательно заняты позднфе г-жами П. А. Верхотуровой (съ 3 сентября), 

А. А. Галиной (съ 13 мая), Т. А. Свининой (съ 20 1юля), А. А. Сидоренко (съ 9 сен- 

тября) и Т. Я. Васильевой (съ 7 января по 20 хевраля). Изъ оставившихъ службу въ 

Обсерватор1и перечисленныхъ 4-хъ лицъ одно было уволено, два лица оставили службу по 

собственному желаню вслдетые измфневя семейныхъ обстоятельствь и, наконецъ, одно 

выбыло по случаю смерти. 

2. Въ Отдфленш сти станшй подъ руководствомъ В. Б. Шостаковича работали 

изъ числа прежде служившихъ въ Отдфлени г-жи М.В. Граженская, А.Н. Добротина, 

А. А. Пежемская, Н. Л. хонь Поппе, Л. В. Шитикова и Л. В. Хорошева; затБмъ 

оставили службу въ течеше года Г. Т. Поповъ 20 хевраля и 3. Ф. Граженская 31` 

января, далФе въ течеше года временно занимались въ Отдфлент г-жи Т. Я. Васильева 

3 м5еяца, и Н. Ф. Ковригина 9 м5сяцевъ. | 

5. Вычислешемъ сейсмическихъ наблюденй какъ обсерваторскихъ, такъ и 3 вепомога- 
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тельныхъ станщй нашихъ въ Читф, КрасноярскЪ и КабанскЪ занимались г-жи Е. Д. Ганъ 

въ течене 9 м$сяцевъ и Н. И. Красильникова въ течене 10 мЪсяцевъ. 

4. Наконецъ, въ уход за самопишущими приборами, особенно сейсмическими, прини- 

малъ участе нашъ механикъ Е. НВ. Ганъ. Главною его обязанностью были починка и 

приведен!е въ порядокъ всфхъ приборовъ Обсерватори и маяковъ, а также цфлый рядъ 

хозяйственныхъ обязанностей по снабжен!ю и ремонту посл$днихъ и по ремонтнымъ рабо- 

тамъ самой Обсерваторли. Въ мастерской сверхъ механика работалъ еще въ течене 11 

мЪфсяцевъ его ученикъ П. Самсоновъ. 

5. Канцелярскими работами, въ томъ зислБ ведешемъ обширной денежной пере- 

писки, въ течеше цфлаго года подъ моимъ руководствомъ занималась г-жа Э. А. Сошникова. 

Изъ перечисленнаго выше состава служащихъ Обсерватор!и отпусками съ сохране- 

немъ содержашя пользовались въ течеше 3-хъ м$еяцевъ В. Б. Шостаковичъ и нед ль- 

ными г-жи Л. В. Шитикова, А. А. Пежемская, М. В. Граженская и Н. И. Вра- 

СИЛЬНИкова. 

Въ командировкахъ были директоръ А. В. Вознесенск!й съ 3-го по 15 1юня для 

объЪзда Байкальскихъ маяковъ, онъ же съ 11 по 28 1юля для ревиз1и метеорологическихь 

станщй въ КултукЪ, Тунк$ и Мондахъ и, наконецъ, съ 23 августа по 15 ноября для изелБдо- 

ваня послБдств!й большихъ землетрясенй 26 1юня (9 1юля) и 10 (23) 1юля въ Монгол, на 

средства, Постоянной Центральной Сейсмической Комисеш. Помощникъ директора, Р.Г.Ро- 

зенталь былъ въ командировк$ съ 29 1юля по 10 августа, для очередного посфщен1я маяковъ 

на Байкал. Для той же цфли въ течеше лЪта 3 раза Фздилъ на Байкалъ механикъ Обсер- 

ватори Е.В. Ганъ. Сверхъ того съ 3 по 20 и зат$мъ 25 и 26 Февраля механикъ Обсер- 

ваторш былъ комавдированъ для приведен1я въ порядокъ приборовъ на сейсмическихъ 

станщяхъ въ Кабанск$ и Чит$ и на метеорологическихъ станщяхъ въ Голоустномъ, Пес- 

чаной БухтБ, Харауз$ и Лиственичномъ. За время отсутетв1я директора его обязанности 

исправляль Р. Г. Розенталь, а за время отсутств!я г. Шостаковича руководство 

текущею обработкою наблюдательной сЪти взялъ на себя я. Что касается ухода, за, сейсми- 

ческими приборами въ мое отсутств1е, то въ этомъ случа меня замфнялъ осенью Р. Г. 

Розенталь, взявпий на, себя эти обязанности или всецфло, или же совм$стно съ механикомъ 

Е. В. Ганомъ, въ остальное время приборы находились въ завё$дыван!и послфдняго. 

Администращя. 

Ранфе установленный порядокъ веден!я всей переписки Обсерватор1и оставалея въ 

силБ и въ течене отчетнаго года, а именно, главная тяжесть всей переписки лежала, на, 

мн$ и только по дфламъ метеорологическихь станши велась В. Б. Шостаковичемъ. Вся 

переписка въ отчетномъ году сводилась къ 2472 №№ поступленй, изъ которыхъ различ- 

наго рода наблюдевнй было 973 пакета. Число поступившихъ посылокъ съ приборами за, 

весь годъ было 121, число же отправленныхъ доходило до 118. Чиело отправленныхъ 
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накетовъ въ 1905 году было 2396, не считая отправлявшихся ежедневно въ Николаевскую 

Главную Физическую Обсерватор1ю въ С.-Петербургъь и въ Обсерватор1ю въ Ци-ка-вей 

обычныхъ метеорологическихъ телеграммъ и ежедневныхъ бюллетеней о погодЪ, направляв- 

шихся для печатаня въ двухъ м5стныхъ газетахъ: въ «Восточномъ Обозрфни» и въ 

«Иркутекихь Губернскихъ ВБдомостяхъ». Сл6дуетъ, впрочемъ, оговорить, что регулярная 

отправка депешъ съ 16 ноября до конца года была прекращена по случаю почтово-теле- 

грахной забастовки. Библотека Обсерваторш увеличилась въ отчетномъ году на 400 

поступлений. Изъ нихъ книгъ прибыло 123 названя въ 190 томахъ, а различнаго рода, 

повременныхъ издан!й и журналовъ насчитывается въ числ поступившихъ 36. 

Въ течеше отчетнаго года Обсерваторей пр1обр$5тены слфдующе приборы: 

а) для нуждъ самой Обсерватор!и 2 особенно сильныхъ часовыхъ механизма для вра- 

щен!я барабановъ Отрасбургскихъ сейсмографовъ. Эти механизмы были исполнены меха- 

никомъ 0. Тепхеромъ въ Потсдамф. Мы замфнили ими прежне очень плох1е механизмы 

работы Боша, съ болышою выгодою для дфла. 

6) для снабжен1я станций нашей сти мы пр1обр$ли цфлый рядъ сл$дующихъ приборовъ 

обычнаго типа; 

психрометрическихь термометровъ........43 

минимальных ъ » О 

термометрическихъ кл$токъ разборныхъ.... 9 

ФОнарей съ выпуклыми стеклами .........10 

карманныхъ часовъ „еле тьь. 

_ термограховъ Ришара съ суточн. ходомъ... 4 

термометрове для воды... м5 

и 2 металлическ1я кл$тки изъ жалюзи для установки термограховъ и термометровъ 

на маякахъ. 

Вел детые необычныхъ затрудней при пересылкв всякаго рода грузовъ въ 

течеше 1904—1905 гг. мы до сихъ поръ не получили давно уже выписанныхъ и гото- 

выхъ приборовъ. Таковы астрономическе часы, заказанные [Штрассеру и Роде, залВмл, 

регистрирующий приборъ для магнитныхъ записей отъ Тепфера и, наконецъ, керосиновый 

двигатель, заказанный заводу Яковлева въ С.-Петербург$. 

Изъ мебели въ отчетномъ году пр1обр$тенъ быль только 1 письменный столъ. 

Н$еколько мелкихъ предметовъ преимущественно хозяйственнаго обихода мы здЁсь 

не перечисляемъ. : 
Ремонтъ зданй Обсерватор!и сводился въ отчетномъ году къ частичной окраск п 

побЪлк$ помфщен1й, исправлетю и перекладкВ печей, но главнымъ, хотя и певиднымт, 

образомъ, къ исправлевю нашего стараго забора. Было перебрано плотниками свыше 200 

саженъ забора, отдфльныя звенья котораго пришлось передфлать заново, болышею же 

частью перемфнить нижнше вфнцы забора и верхн!е «охлопки», съ перестановкою столбовъ 
Зап, Физ,-Мат. Отд. 14 
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забора. Эта продолжительная и дорогая работа, хотя и совершенно невилная, была, давно 

у насъ на очереди, такъ какъ отдфльныя звенья забора, угрожали даже падешемъ. Вмфстф 

съ этой переборкой забора было закончено и давно понемногу выполнявшееся планироване 

нашего участка, земли. Въ половинф лБта этого года мы совершенно выровняли всю восточ- 

ную половину нашего участка, ранфе сильно изрытую выемками глины отъ прежде быв- 

шихъ здфсь кирпичныхъ сараевъ. 

Отчасти для своихъ надобностей, отчасти же для различныхь липъ и учрежденй въ 

отчетномъ году Обсерваторей было провЪрено 14 барометровъ и 9 анеропдовъ. 

Въ мастерской Обсерватор1и въ отчетномъ году, сверхъ выполнен1я обычныхъ работъ, 

какъ-то чистки приборовъ самой Обсерватор1и и мелочныхъ исправленй ихъ для поддер- 

жан!я въ должномъ порядкф, также наполнен1я барометровъ и различныхъ починокъ и 

исправленй массы приборовъ, отправлявшихся на, станщи, были исполнены еще слБдуюция 

особыя работы. 

Для болБе успБшной работы магнитограха были передфланы въ немъ 1) система 

укр$пленя на оси барабановъ съ бумагой, 2) приспособлене для температурной компен- 

сащи магнита бифиляра, 3) вмЪфето керосиновой приспособлена, спиртовая съ колпачкомъ 

горфлка, 4) для устраненя возможности остановки часовъ, если гиря не будетъ своевре- 

менно поднята, сдфлано особое приспособлеме для подачи объ этомъ сигнала, звонкомъ. 

Далфе механикомъ же Обсерватор1и по моимъ указавшямъ построены въ отчетномъ 

году 2 новыхъ мареографа, предназначенные для временныхъ наблюденй на Байкал$. 

Оба эти прибора были испытаны въ Дагарахъ и въ Нултук$ текущимъ лётомъ, при чемъ 

одинъ изъ нихъ оказалея вполнф удовлетворительнымъ, другой же требующимъ еще даль- 

нЪйшихъ усовершенствованй. 

Наконецъ, въ нашей же мастерской былъ передфланъ маячный Фонарь маяка на 

Ушканьемъь Остров. Передфлка эта состояла въ пристройкВ къ прежнему хонарю доба- 

вочной части, потребовавшейся велфдстве крайняго неудобства зажигания керосиновой 

лампы аппарата на вфтру при прежней систем$ хонаря. При новомъ видоизмфневни лампа, 

зажигается вполнф удобно и спокойно извнутри фонаря. 

Наблюденя Обсерватории. 

Существенныхъ перемфнъ въ порядк$ обычныхъ ежечасныхъ наблюденй въ отчет- 

номъ году у насъ не произошло. Единственнымъ крупнымъ добавлешемъ къ нимъ можно 

считать окончательную установку магнитографа Эдельмана, законченную мною совм$- 

стно съ Р. Г. Розенталемъ отчасти въ конц 1904, отчасти же въ начал 1905 года. 

Ранфе этого времени, какъ это было уже указано въ предыдущихъ годовыхъ отчетахьъ, 

приборъ этотъ былъ у насъ собранъ и даже работаль нфкоторое время, но рядъ несовер- 

шенствъ его конструкщи и недостатокъ подходящаго источника свфта помфшаль намъ 

пустить его въ регулярную работу. ПослБ измфнев!й болфе или менфе крупныхъ въ дета- 
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ляхъ прибора, сд$ланныхъ нами по указавямъ опыта, съ начала, 1905 года приборъ этотъ 

находится у насъ уже въ регулярной работ$, и въ общемъ результатами ея мы довольны. 

Перед$лка его сравнительно съ первоначальнымъ состояла въ рядф мелкихъ улучше- 

в1й, начиная съ часовъ прибора, очень дорогихъ и массивныхъ, но недостаточно закончен- 

ныхЪ въ своихъ отдфльныхЪъ частяхъ. Намъ пришлось начать съ вывЪфрки и подшлифовки 

агатовъ, составляющихъ зубья анкернаго колеса, и кончить рядомъ приспособленйй для 

боле полнаго закр$плевня на своихъ осяхъ ударнаго приспособленя, а также и посред- 

ствующаго звена, передающаго движеше часовой оси барабанамъ съ бумагою. Только 

послБ длиннаго ряда кропотливыхъ и мелочныхъ исправлевй намъ удалось добиться пра- 

вильнаго Функп1онированья этихъ часовъ. Нельзя все-таки умолзать о томъ, что въ общемъ 

придуманная покойнымъ академикомъ Вильдомъ система этихъ часовъ, при которой 

валики съ Фотограхической бумагой перескакиваютъ на н$еколько десятыхъ миллиметра 

черезъ каждые 2 часа и затБмъ дфлають большой скачокъ черезъ 24 часа, —и слишкомъ 

сложна, и слишкомъ громоздка. Большимъ недостаткомъ ея служатъ перодичесве удары 

тяжелаго груза на одно изъ колесъ часовъ, вызывающие упомянутое перескакиване бара- 

°бановъ съ бумагой. Какъ бы прочна и солидна ни была конструкщя часовъ, все же эти 

пер!одическ!е тяжелые удары расшатываютъ всБ скрфпленя часовъ, что понятно не 

можетъ иначе, чфмъ вредно, отражаться на правильности Фхункщонирован1я ихъ. Также 

недостаточно осмотрительно, безъ всякихъ очевидно предварительныхьъ расчетовъ, была 

выполнена механикомъ Эдельманомъ система компенсации двунитнаго магнитометра при этомъ 

прибор}. Для этой компенсали, по идеЪ Г.И. Вильда, употреблены въ верхней части под- 

вфса магнита 2 пластинки, спаянныя изъ серебра и платины. Длина этихъ пластинокъ 

была взята совершенно произвольная, безъ всякаго очевидно предварительнаго подсчета. 

Ее пришлось намъ уменьшить весьма значительно (приблизительно въ 10 разъ), такъ какъ 

при первоначальной длинф этихъ пластинок магнитъ являлся перекомпенсированнымъ и 

значительно лучше записываль измфнен!я температуры, чфмъ горизонтальной силы. Незна- 

чительная сама по себЪ, эта операшля укорачиван1я пластинокъ затруднялась т$мъ, что обЪ 

компенсащонныя пластинки внаяны обоими своими концами наглухо въ соотвфтственныя 

обоймы. Благодаря этому, намъ приходилось каждый разъ обр$заль соотвфтственно эти 

пластинки, затЪмъ закрфплять ихъ снова и потомъ уже устанавливать весь приборъ заново, 

опредфлять его чувствительность и т. д. Каждый, кому знакомы эти операщи установки и 

вывфрки магнитометровъ, признаетъ, что рядъ такихъ опытовъ потребовалъ оть насъ зна- 

чительнаго напряженя, котораго легко можно было бы избфжать, если бы на систему 

прикр$плен1я компенсащонныхъ пластинокъь и на ихъ величину было бы обращено болфе 

вниман1я ученымъ конструкторомъ этихъ очень дорогихъ приборовъ-—д-ромъ Эдельманомъ. 

Дальнфйпий рядъ усовершенствован!й намъ пришлось ввести въ регистрирующля 

части этого магнитограФа. Здфеь горьк опытъ практики убфдилъ насъ въ несовершенств® 

построенныхъ Эдельманомъ приспособлешй для укр$плевшя на осяхъ барабановъ съ 

бумагой, способа прикр5пленя фотографической бумаги на барабанахъ и приспособленй 
14* 
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для поредвиженая барабановъ вдоль оси для боле экономнаго пользовашя бумагой. Все 

это было нами опять-таки перестроено, благодаря чему уходъ за приборомъ значительно 

упростился, и у насъ почти не встрфчается теперь пробфловъ оть соскакиван1я барабановъ 

съ оси ит. п., ранфе довольно частыхъ. 

Затфмъ, намъ пришлось построить новое приспособлеше для записи температуры иом$- 

щеня. По идеЪ Г.И. Вильда никакой регистрации температуры въ этомъ приборЪ не требуется, 

такъ какъ, во-первыхъ, температура помфщеня должна бы поддерживаться боле или менфе 

одинаковой, во-вторыхъ, и бифиляръ, и Лойдовы в5сы снабжаются компенсащей. Въ нашемь 

случаф первое услове не могло быть соблюдено, такъ какъ колебан1я температуры въ 

помфщени, вслдств1е особенностей здан1я, гдЪ магнитографъ помфщается, довольно велики. 

Второе услове, вообще говоря, почти невыполнимо въ точности, такъ что извфстное вляше 

температуры неизбфжно. Поэтому намъ пришлось построить особый небольшой термо- 

графъ и въ видахъ удобства обработки записей магнитограха примфнить Фотографхическй 

способъ записи. Такь какъ компенсацая Лойдовыхъ вфсовъ, сравнительно старой конструк- 

щи, у насъ менфе совершенна, ч$мъ’ такое же приспособлеше двунитнаго прибора, то мы 

соединили этотъ термограхъ съ Лойдовыми вфсами. Въ томъ же магнитограФЪ въ течеше ‹ 

отчетнаго года мы перешли отъ керосиноваго освфщеня къ освфщен1ю денатурирован- 

нымъ спиртомъ, благодаря чему устранились совершенно возможность копоти, время отъ 

времени при керосиновыхъ лампахъ неизбфжной, и замфчавшееся ранфе по временамъ 

см5щенше кривыхъ при постановк$ новыхъ лампъ. Теперь мы оставляемъ гор$лку все 

время на мфстБ до перем$ны колпачка (что бываетъ необходимо приблизительно черезъ 

4—5 недЪфль), такъ какъ спиртъ подливается въ резервуаръ, не прекращая горфйя лампы. 

Наконецъ, послёднее приспособлен1е было внесено нами въ этотъ приборъ для пре- 

дупрежден!я лицъ, ухаживающихъ за приборомъ, о томъ, что часы своевременно не были 

заведены. Это простое приспособлене съ электрическимъ контактомъ, замыкающимся отъ 

нажима тяжелой гири часовъ магнитограха, нЪсколько разъ въ течеше года предупредило 

остановку часовъ среди сутокъ. 

Въ сейсмическихъ наблюденяхъ Обсерватор1и въ отчетномъ году намъ удалось ввести 

значительное усовершенётвоване, благодаря вновь пр1обр$теннымъ часовымъ механизмамъ, 

предназначеннымъ, взамфнъ старыхъ работы Боша, для вращенйя барабановъ съ бумагой въ 

Страсбургскихъ маятникахъ. Новые движуцие механизмы сдфланы были весьма тщательно 

и солидно по особому заказу механикомъ Отто Тепферомъ въ Потедам$; благодаря ихъ 

надежному и правильному ходу, значительно облегчился отсчетъ записей сейсмограФовъ во 

второй половин этого года. Къ сожалБы!ю, до настоящаго времени мы не получили еще 

давно уже намъ высланныхъ часовъ для отм$тки времени на т$хъ же приборахъ. Въ этомъ 

представляется извфстная надобность, такъ какъ существующие часы работы Боша съ 

минутными контактами представляются далеко не удовлетворительными. 

ЗатЬмъ, въ конц$ года, мы перешли отъ бензиноваго освЪщеня приборовъ Репсольда къ 

спиртовому съ Ауэровскими колпачками. Постоянство силы свЪта значительно увеличилось 
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при этомъ, устранилась совершенно возможность копоти, замфчавшейся по временамъ, такъ 

что въ общемъ наблюденя значительно выйграли, но стоимость этого освфщен1я, даже при 

взятыхъ нами особенно экономныхъ Французскихь горфлкахъ Денайруза, оказалась сравни- 

тельно высокой, особенно при тфхъ цфнахъ на спиртъ, кая существуютъ у насъ въ 

послфднее время. На эту сравнительную дороговизну, впрочемъ, намъ жаловаться не при- 

ходится, такъ какъ бензина въ посл$днее время достать въ город$ нельзя, и при неимф ни 

спиртоваго освфщен1я наши приборы были бы обречены на бездЪйств!е въ течеше болфе 

полугода по крайней м$р$. 

Что касается наблюдевй нашихъ сейсмическихь вепомогательныхъ станшй въ Нрас- 

ноярск$, ЧитБ и Кабанск$, он$ хункщонировали въ течеше всего отчетнаго года, хотя и 

не съ равнымъ успфхомъ. Существеннымъ усовершенствовашемъ на нихъ сл6дуеть счи- 

тать введене самостоятельныхъ опред5лен!й времени помощью солнечнаго кольца профес- 

сора Глазенапа, нфсколько изм$неннаго у насъ. Изм$неше несущественное—оно состоитъ 

въ помфщени кольца на время наблюден!й въ коробку, въ которой для отечетовъ снаружи 

вставляется стекло; для пропуска же свфтовыхъ лучей дфлается небольшое отверете 

въ соотвфтственной ст$нк$ коробки. Вся эта перед$лка, сдБланная въ нашей мастерской по 

моимъ указан1ямъ, дБлаетъ кольцо менфе зависящимъ оть малЪйшихъ воздушныхъ течений и 

позволяетъ дфлать наблюден1я не только въ дни полнаго затишья. Для облегчен1я труда 

наблюдателей, отказывающихея отъ непривычныхъ для нихъ вычислен!й, мы составили для 

каждой изъ станши сравнительно простыя таблицы для приеканя одновременно и попра- 

вокь полудня, и уравненя времени. Посл введешя въ употреблен1е этихъ таблицъ на- 

блюдатели вполнф овладфли этимъ способомъ опред$левя времени и въ течеше 1905 

года доставили намъ ряды вполн® надежныхъ опредфленй; такимъ образомъ, несмотря на, 

крайне неблагопр!ятныя услов1я 1905 года, когда станщи были предоставлены вполнф 

самимъ себф, именно за этотъ годъ мы имфемъ наиболфе надежныя наблюденя нашихъ 

вспомогалельныхъ сейсмическихъ станщй. Само собою разум$ется, что достоинство наблю- 

денй всфхъ 3-хъ станшй не одинаково и зависитъ отъ субъективныхъ особенностей наблю- 

дателя. Въ Кабанск$ мы имфемъ и внимательнаго наблюдателя, и наиболфе частыя опре- 

дфлевшя времени; въ КрасноярекЪ также очень внимательныхъ наблюдателей, но имфющихъ 

возможность производить опредёленая времени сравнительно рфдко; наконець, въ Чит$ 

наименфе удовлетворительныя наблюден1я, такъ кактъ, несмотря на командировку туда 

въ начал отчетнаго года нашего механика для приведен1я станци въ порядокъ, все-таки 

одинъ изъ приборовъ станщи работаетъ крайне отрывочно. Въ значительной части эта, 

неисправность объясняется плохимъ качествомъ часового механизма. НЪкоторую долю не 

совсфмъ удовлетворительной работы этой станщи слБдуетъ отнести также и на неоднокралт- 

ную см$ну въ течене года наблюдателей въ Читб. | 

Независимо отъ этихь причинъ намъ приходится особенно много хлопотать о поддер- 

жани приборовъ въ исправности, и въ этомъ отношенш намъ особенно много хлопотъ при- 

чиняють какъ плох1е контактные часы Боша, такъ и еще мене надежные движущие часо- 
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вые механизмы тфхъ же сейсмографовъ. Нельзя не высказать пожеланя, чтобы Сейсми- 

ческая Комисеая пришла намъ въ этомъ отношени на помошь, такъ какъ послЪ 3-4-хъ 

лБтней работы нашихъ станщй ихъ приборы уже довольно сильно поизносились и требуютъ 

замфны отдфльныхъ частей ихъ новыми. Получаемыя на содержане этихъ станшй неболь- 

шя средства идутъ у насъ почти пфликомъ на вознаграждене наблюдателей. Помимо этихъ 

инструментальныхъ наблюдений, мы получили еще многочисленные ряды глазом$рныхь 

наблюден!й болфе крупныхъ землетрясений. Особенно обильны были наблюденя, сд$ланныя 

массою добровольцевъ, любезно приславшихъ намъ результаты изъ болфе чфмъ двухсотъ 

м5етъ для землетрясенй 9 и 23 юля н. ст., т.-е. именно тфхъ, для изслБдованйя кото- 

рыхъ я быль позднфе командированъ Сейсмическою Комисаею въ Монгол1ю для осмотра 

послЁдствйЙ этихъ землетрясенй на мЪстЪ ихъ наибольшаго проявленя. Общий сводъ этихъ 

свфдфни о землетрясени 9 1юля уже отпечатанъ мною въ предварительномъ сообщени въ 

«Извфетяхъ Восточно-Сибирскаго Отдфла ИмпеРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго 

Общества», болБе же подробное описаше и обработка всЪхъ относящихся къ этимъ земле- 

трясевлямъ данныхъ подготовляются. 

Состояне метеорологической сфти и обработка наблюденй ея. 

Въ отчетномъ году обработка, наблюдений сБти станций, подвфдомственныхъ Обсерва- 

тори, производилась подъ руководствомъ В. Б. Шостаковича попрежнему. Подъ его 

руководствомъ работали въ течеше года указанныя выше лица, общее число которыхъ 

опред$ляется 7.1 годовыхъ работниковъ. Такъ какъ нормальное число вычислителей у насъ 

по штату только 5, то очевидно на содержан1е добавочныхъ лицъ мы должны были затра- 

чивать средства, урфзанныя изъ другихъ см$тныхъ назначенай, что, конечно, не могло не 

отразиться ст$енительно на, общемъ состояши вашего бюджета. Его ограниченность въ этомъ 

отношен1и заставила, насъ отказаться отъ обработки какихъ-либо экстренныхъ наблюдений, 

считая въ этомъ послБднемъ числБ и массу очень интереснаго матер1ала, доставляемаго 

записями регистрирующихъ приборовъ, сравнительно широко распространенныхъ у насъ. 

‘Несмотря на это сосредоточеше силь только на самомъ насущномъ, намъ едва, удалось 

справиться при помощи 7 годовыхъ работниковъ со всей массой кропотливыхъ вычислейй, 

лежащихъ на ОтдЪлени. При сколько нибудь замфтномъ рост нашей сфти исполнеше всёхъ 

неотложныхъ работъ будетъ уже совершенно не подъ силу крайне ограниченному составу 

служащихъ Отдфлевня. 

Обработано въ течене отчетнаго года въ Отдфлени: 

ежемфсячныхъ таблицъ ст. 2-го разряда... 945 

другихъ работъ выполнено......... т. 585 (въ тБхь же единицахъ). 

Итого выполнено ....... о ОА 1530. 

Продуктивность одного годового работника выражается цифрою въ 214 таблипъ, 

ПРЕ 
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тогда какъ въ минувшемъ году та же цифра доходила до 244, другими словами, отъ при- 

чинъ, остающихся невыясненными, общая работа Отд$леня нфсколько понизилась. Весьма 

возможно, что здфсь повмяли, какъ 3-хъ м5сячный отпуекъ завёдывающаго Отдфлешемъ, 

благодаря чему надзоръ за работами Отдфленя нфеколько ослабъ, такъ и значительное 

число пропущенныхъ по болфзни и другимъ причинамъ дней служамыцими Отдфленя. 

На обязанности завёдывающаго Отдфлевлемъ лежала переписка по д$ламъ Отдфле- 

ня, а также разсылка разнаго рода бланковъ и пр. Такимъ образомъ, въ отчетномъ году 

имъ написано было 380 писемъ и разосланъ 201 пакетъ съ разнаго рода бланками. Онъ 

же велъ учетъ наличныхъ приборовъ и завё$дываль разсылкою ихъ на, станши. 

Въ видБ особыхъ работъ онъ же завфдываль библлотекою Обсерваторли и составиль 

полную опись архива Обсерватор1т. Въ свободное время имъ подготовлена къ печати 

работа, «О температур$ рфкъ Восточной Сибири». 

Вакъ и въ отчет$ минувшаго года, мы не можемъ не указать на, рядъ событий, небла- 

гоприятно повмявшихъ на состояне нашей сфти. Событ1я эти: война, отразившаяся 

на личномъ состав нашихъ станщй, часть котораго по случаю войны была или призвана 

къ другимъ занят1ямъ, или же завалена новыми работами, и рядъ тфхъ крупныхъ изм$- 

нен!й въ строф народной жизни, которыя съ такой ошеломляющей быстротой сл$довали 

одно за другимъ по прекращени войны. Эти событ!я отразились на нашихъ станщяхъ 

крайне своеобразно. Съ одной стороны, вмфетЪ съ манифестомъ объ амнистш по государ- 

ственнымъ преступлешямъ, мы лишились цфлой группы наблюдателей для насъ особенно цфн- 

ныхъ— это наблюдателей почти всёхъ станшй крайняго сЪвера. ЗатБмъ, рядъ забастовокъ и 

броженй, сопровождавшихся прекращешемъ почтоваго и всякаго другого сообщетя, 

разобщилъ насъ ‘на продолжительное время съ нашими наблюдателями, часть которыхъ 

сверхъ того лишена была по разнымъ причинамъ возможности производить свои наблю- 

дешя. Такимъ образомъ, осеннее время отм$чено у насъ рядомъ пропусковъ наблюден!й и 

см$ною значительнаго числа, наблюдателей. , 

Несмотря на это трудное переходное время, намъ удалось все-таки не только поддер- 

жать число станшй на прежнемъ уровн$, но даже н$фсколько увеличить его. Въ приложен- 

номъ отдфльно спискф нашихъ станщй (см. приложене [ къ отчету Иркутской Обсервато- 

рам) перечислены всф станши, приславпия намъ наблюден1я въ 1905 году. Приводимая 

здесь табличка, даетъ число станщй П разряда каждаго класса, въ отдфльности по губерн1ямъ: 

1-го класса. 2-го класса. 3-го класса. — Всего. 

Енисейская губерня........... д: 4 9 1 14 
мукущекая область и анты 4 5 1 10 
Иркутская губернтя 15 7 — 22 

Забайкальская область........ За 15 С 2 24 

Ао оо бе ое Я И — ” — 1 

Амурская область....... ЕЯ — 1 — 1 

Всего станшй въ 1905 г. было. 59 29 4. 72 

Тогда какъ въ 1904 г. было .. 39 24. й 70 
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Такимъ образомъ, увеличилось немного число станшй 2-го класса. 

Измфнешя въ сфти были слфдуюция. 

Вх Енисейской чуберни открыта новая станщя 2-го класса Каменка, преобразован- 

ная изъ ранфе бывшей здфеь дождемфрной станши; затБмъ, повышена въ слБдующй 

классъ расширенная добавлешемъ барометрическихъ (по анероиду пока) наблюденй стан- 

ця въ Абаканскомъ Завод%. 

Вз Якутской области возобновлены прерванныя ранфе наблюдешя на Тихоно- 

Задонскомъ Праиск$ и въ с. Казазьемъ, но число прибывшихъ такимъ образомъ станщй 

‚ 1-го класса приходится уменьшить до одной велфдетве закрытая ст. Русское Устье. 

Посл$дняя станцля, весьма, интересная по своему особенно выдвинутому на СВ Сибири 

положеню, была закрыта нами, такъ какъ обнаружилось, что наблюдатель, хотя старый и 

опытный, относился къ наблюдешямъ въ течене пфлаго ряда лётъ небрежно и недобросо- 

вфстно. Впрочемъ, пробфль этотъ мы надфемся въ ближайшемъ будущемъ снова заполнить, 

такъ какъ, благодаря заботамъ командированнаго въ минувшемъ году въ Колымекй край 

г. Бутурлина, представляется возможнымъ устроить станшю еще бол5е выдвинутую на, 

СВ, а именно на Большомъ Барановомъ мысу, верстъ на 200 къ В отъ устья Колымы. 

Обсерваторя уже вступила въ сношеня съ наблюдателемъ этой станши. 

Бз Иркутской чуберни перешли въ 1-ый класеъ ране второклассныя станши въ 

Тунк$ и Мондахъ по случаю снабжен1я ихъ барометрами. Изъ того же класса одна станщя 

убыла, но только Фиктивно, такъ какъ она просто перечислена изъ Иркутской губерви въ 

Забайкальскую область,—это станщя Дагарсюй маякъ. Дал$е, станшя Нижнеудинскъ на 

желЬзной дорог закрыта, ея приборы переданы во вновь открытую такую же въ город 

Нижнеудинск$. Такъ же точно перенесена, станщя 2-го класса изъ Бирюсы въ Тайшетъ. 

Вновь открыты въ Иркутской губери 2 станцйи 2-го класса—это Шаманское на АнгарЪ, 

подъ 57-мъ градусомъ, и ст. Солонецкое въ Нижнеудинскомъ округЪ, къ югу оть желёзной 

дороги. Первая изъ нихъ расширена изъ ранфе бывшей здесь дождемфрной станщи, 

вторая же устроена и поддерживается земельно-устроительнымъ отрядомъ. Она сравни- 

тельно богато обставлена приборами и представляетъ собою первый починъ въ этомъ дфлё 

названнаго отряда, предполагающаго открыть рядъ такихъ станщи, расположенныхъ 

по возможности въ м$фстностяхъ, отводимыхъ для переселенцевъ. | 

Вё Забайкальской области прибыла (отъ перечисленя только сюда изъ Иркут- 

ской губерни) станшя Дагарсюй маякъ и затБмъ второклассная станпля Перевальная. 

Надфемся, что эта интересная по своему особенному положеню на перевал$ Яблоноваго 

хребта, станшя, объ устройств$ которой мы долго хлопотали, дасть таке же интересные 

результаты, какъ и закрытая въ прошедшемъ году горная станшя на Верхней Миших$. 

Въ числу закрытыхъ станши 2-го разряда сл$дуетъ отнести также станщи Переемную и 

Акшу. Расширена и перешла во 2-ой классъ станшя Доно Нерчинско-Заводекаго Округа. 

Закрыта станщя 8-го класса Оймуръ за переходомъ наблюдателя о. Титова въ Верх- 

неудинскъ. Онъ предполагаетъ устроить новую станщю въ’ городЪ, верстахъ въ 5 отъ им$ю- 

щейся уже желБзнодорожной станци, 
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Число станшй 3-го разряда убыло и въ отчетномъ году, отчасти за переходомъ 

станщй въ высший разрядъ (такихъ мы насчитываемъ 3—Нижнеудинскъ-городъ, Каменка 

и Шаманское), отчасти же за смертью нашихъ старыхъ наблюдателей (Грановское и Верх- 

ний Суэтукъ); наконецъ, закрылись еще 4 станщи, Алгачи, Гадалей, Олонки и Пристань Зея, 

велфдетв1е перехода наблюдателей на друг!1я м$ста. Вновь открыто 3 станши: Баероновка, 

Чурапча и Нюрбинско-Антоновское. Въ общемъ, этихъ станшй въ отчетномъ году было: 

дождемфрныхъ........ 22 

грозовыхъ ........... 10 

снфгомрныхь........ 15 

Перечень ихъ указанъ во второмъ приложен къ настоящему отчету. Что касается 

общаго числа станшй веБхъ разрядовъ, по наблюден1ямъ которыхъ можно имфть данныя 

объ осадкахъ, снфжномъ покров$ и грозахъ, то оно видно изъ слБдующей таблизки: 

Станщи 9-го разр. Станщи 3-го разряда. Общее число 
ГУБЕРНИИ И ОБЛАСТИ. ст. наблюд. 

8 [ото | | гс ог] 0 С 

инисейская”. о. д лог а | 14 1 12 

25 

10 

Иркутская 

Якутская. ... 

Забайкальская 

Амурская. .. 

Монгол1я 

Общее число стан- 

ши, наблюдавшихь 

0 Г С 

Такъ какъ въ 1904 году число такихь же станщй было..... 98 987 я 

то, въ общемъ, число етанщй, наблюдавшихь осадки, сократилось на 4, енфгомфрныхъ на 

8 и число грозовыхъ увеличилось на 6. 

Экстраординарныя наблюден1я станшй Иркутской сти въ 1905 году были слфдующйя: 

Облачность отм6чалась подробнфе по особой международной программ на 4 станщяхъ 

Наблюдения надъ солнечнымъ с1явемъ велись по гелограФамъ.... »5 » 

» »  испарешемъ воды по эвапорометрамъ ....... М2 > 

» »  температурою почвы на глубинахъь............ »›» 4 » 
Зап. Физ,-Мат. Отд. 

р 15 
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Наблюденя надъ температурою поверхности почвы......... .... На 3 станшяхъ 

» »  давлешемъ воздуха по барограФамъ .... ...... » 123 » 

» »  температурою воздуха по термограФамъ........ хи. 25 > 

» »  вфтромъ по анемографху ......... еее «РИОРААЫ, » 

у ›аемиературою водьг „нев ввсь У 28) » 

» »  уровнемъ воды по рейкБ....... ВР У » 

» » » ) НЕА сообооборсовонь Ш » 

Къ большому нашему сожалБн!ю, мы далеко не въ состоян1и обработать весь этотъ 

накопляемый, такъ сказать, попутно, матер1аль и можемъ использовать его только частично 

за недостаткомъ какъ времени, такъ и средствъ. Т$мъ не менфе, мы считаемъ долгомъ 

собирать его въ надеждф, что если не намъ, то другимъ лицамъ удастся его использовать 

полнфе. Въ дополнене къ этому перечню матер1аловъ добавимъ, что на станщяхъ Болышой 

Ушкавй Островъ и Туркинскй маякъ на Байкал$ нами установлены въ отчетномъ году 

термографы не только внизу, но и на значительныхъ высотахъ надъ ними, наверху горы. 

На Туркинскомъ маякЪ разница высотъ обойхъ термографовъ доходить до 300 м., а на 

Ушканьемъ до 240 м. Особенно интересны должны быть эти посл6днйя наблюдешя, такъ 

какъ весь Ушканй Островъ представляеть собою небольшую, около 1—2 кв. веретъ, 

массу суши, расположенную посреди озера. На высшей точкф острова имфется маячная 

пирамида въ 20 м. высоты; на балконЪ ея и установленъ термограхъ въ особой будЕЪ такъ, 

что его резервуаръ находится на 256 метровъ надъ уровнемъ Байкала. Такимъ образомъ, 

зд$еь мы имфемъ почти идеальную установку термограхфа на значительной высот и одно- 

временныя наблюден1я температуры при значительной разности высотъ въ двухъ пунктахъ, 

разстояне которыхъ въ горизонтальной плоскости менфе километра. 

Такимъ образомъ, къ продолжающимся наблюденямъ температуры на двухъ различ- 

ныхъ высотахъ въ Песчаной Бухт$ мн$ удалось прибавить еще 2 новыхъ пункта съ такими 

же наблюденями, но въ другихъ условяхъ. Что касается наблюдешй надъ высотою 

уровня воды, то изъ указанныхъ 9 станщй 7 работаютъ на БайкалЪ, но, къ сожал6в!ю, 

изъ-за неудобства установки реекъ на отмелыхъ берегахъ, непрерывныя наблюденя 

удается вести только въ 4-хъ пунктахъ-—ТуркЪ, Песчаной Бухтф, Мысовой и Лиственич- 

номъ. Въ остальныхъ при каждомъ ледостав рейки повреждаетъ льдомъ, и непрерывными 

эти наблюден!я отнюдь считать нельзя. Наблюденя по мареограху въ Песзаной Бухт намъ 

удалось въ отчетномъ году сдфлать непрерывными въ течене полнаго года; по крайней 

мфрЪф, до сего времени (до половины Февраля) мареографъ работаетъ безъ перерыва. 

Достигли мы этого установкою въ колодп$ мареограха особой желфзной трубы, значитель- 

ную часть которой заполнили керосиномъ. Благодаря дЪйств1ю мареографа при зимнемъ 

покров$ на Байкал, мы убфдились еще разъ въ наличности сейшей на, Байкал и въ зимнее 

время. Ранфе мы имфли въ этомъ отношени только отрывочныя указан1я. Въ отчетномъ 

году мною были испытаны на Байкал 2 новыхъ мареографа, построенные по моимъ 
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указанйямъ, отчасти изъ частей другихъ приборовъ, у насъ имфвшихся, налпимъ механикомъ. 

Приборы эти были временно установлены на сфверномъ и южномъ концахъ озера: Ряды 

произведенныхъ помощью ихъ наблюденй, въ связи съ такими же наблюден!ями, постоянно 

производимыми въ Песчаной Бухт$, даютъ возможность разобраться детальнфе въ вопросф 

о сейшахъ на Байкал$. Къ большому сожал5ю, велБдетве недостатка времени, и эта, 

работа, начатая мною давно, еще не закончена, такъ же какъ работа о температурВ воды 

озера Байкала, для которой собрано много матер1аловъ какъ для изученя поверхностныхъ 

температуръ въ разныхъ м$стахъ озера, такъ и на его глубинахъ. 

Недавно устроенная станщя въ Дагарахъ, на которой съ 1905 года. глубинныя на- 

блюден1я производятся сравнительно часто, даетъ въ посл$днемъ отношени такя же цфн- 

ныя наблюдения, какъ и давно дЪйствующая въ этомъ направлени станщя въ Голоустномъ. 

Для ревизш нашихъ станшй, вслфдетые чрезвычайныхъ затруднен!й передвиженя, 

вызванныхъ войною и охраною желзнодорожной лини, Обсерватор1я въ отчетномъ году 

сдфлала очень мало, а именно осмотр$ны были мною лично только 3 станщи — Култукъ, 

Тунка и Монды, если не считать станцию въ Лиственичномъ, нёкоторые непорядки которой 

были устранены механикомъ Обсерватори Е. К. Гансмъ во время его командировки въ 

Читу и Вабанскъ. 

Разсылка приборовъ на станщи нашей сфти въ отчетномъ году выразилась сл$дую- 

щими цифрами. Разослано новыхъ приборовъ для оборудованйя станщй вновь или для 

замфны испорченныхъ: 

ртутныхъ барометровъ .......... 2 клЬтокъ термометрическихъ....,.. 5 

А ИУ У о 1 дождемЪровъ...... ака сани Е 

барограФъ......... ЯР 1 залить дождемфрныхь ......... с 9 

термограФовъ ........ НН! 4:0 0 о добвобобеоаовоновк Е 2 

психрометрическихъ термометровъ.. 10 ОТЪННЬТЯЬ ЧАбОВЬ 5-9. лы за на 4 

толуоловыхъ » оу: 2 Карманные и. ааа ние овачичь 2 

МинИмальныхъ » с й солнечные часы......... ая ь 1} 

родниковыхъ » р 2 Фонарей ..... УЕ абон О 

гигрометровъ ...... ао Й измфрительныхъ стакановъ..... С Й 

приборъ для изм$рен1я плотности снфга.... 1. 

Работы Отдфленя штормовыхъ предостереженй. 

Оъ 1 ноября отчетнаго года назначенъ на штатную должность завёфдывающаго этимъ 

нашимъ молодымъ Отдфлешемъ окончивпий курсъ естественно-историческаго отдфлен!я 

ФИЗИКо-Мматематическаго Факультета въ Казани Г. В. Яхонтовъ, занимавшийся до этого 

времени подготовкой на эту должность приватно въ Николаевской Главной Физической 

Обсерватории. Въ концф ноября г. Яхонтовъ прибылъ въ Иркутскъ. За время своего пре- 
15* 
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бываня въ Николаевской Главной Физической Обсерватори г. Яхонтовъ ознакомился 

вполнЪ съ дфятельностью Отдфленя штормовыхъ предостереженй и обработалъ синопти- 

чески наблюденя Сибирскихь станшй за 1898—1899 года, пополнивъ собранные ранфе 

г. Манухинымъ матералы новыми картами для 1 ч. д. п 9 ч. в., которыхъ совсфмъ не- 

доставало въ работЪ г. Манухина, или же дополнивъ его 7-часовыя карты данными стан- 

ци, имъ почему-либо неиспользованныхъ. Дальнфйшия работы г. Яхонтова заключались 

въ ознакомлени съ дЪятельностью Константиновской Обсерватор!и въ Павловскф, причемъ 

онъ постепенно принималъ участ1е во всфхъ наблюденяхъ, здфсь производившихся. Нако- 

нецъ, послфдте 4—-5 м$5сяцевъ своего пребыван1я въ ПетербургЪ г. Яхонтовъ посвятиль 

исключительно самостоятельной разработк$ вопроса о метеорологическихъ условяхъ проис- 

хожденя бурь на озерЪ Байкал и къ половинф октября закончилъ эту работу. Въ настоя- 

щее время эта работа печатается уже. По прибытшм въ Иркутскъ г. Яхонтовъ занялся 

болЪе детальнымъ ознакомлешемъ со способами различныхъ наблюден1й и обработки ихъ. 

Что касается до организащи практической дфятельности этого Отдфленя, то, согласно 

выработанному г-мъ Директоромъ Николаевской Главной Физической Обсерватор1и плаву, 

предположено въ ближайшемъ будущемъ организовать, во-первыхъ, телеграхную передачу 

наблюденй 60 станщй ежедневно по 2 раза въ Иркутскую Обсерватор!ю, далФе, органи- 

зовать немедленную обработку этихъ наблюдений въ видЪ составлен1я синоптическихъ картъ и, 

наконецъ, по м5рЪ пр1обр$тен1я навыка, приступить къ предсказанйю погоды. 

По поводу телеграхной передачи наблюден!й сношеня уже начаты, начаты уже также 

переговоры съ наблюдателями о производств сверхерочныхъ наблюденй въ одинъ и тотъ 

же Физический моментъ на всемъ протяженш Сибири. Организаля такихъ наблюдений 

была бы весьма желательна при т$хъ широкихъ размфрахъ обзора, какме предположено 

дфлать у насъ, но, повидимому, она встрфчаетъ н$которыя практаческя затруднения. 

Во всякомъ случа, нашему новому Отдфленю предстоитъ впереди настолько же трудная, 

особенно при его болБе чБмъ скромномъ состав$ (только 2 лица — завёфдывающий и 

адъюнктЪ), насколько и почетная задача организовать новое сложное дфло научнаго пред- 

сказан!я погоды въ своеобразныхъ условяхъ Сибири, при очень рфдкой сфти станцй и очень 

недостаточной телеграфной сфти. 

Маяки на Байкал. 

Это постороннее для насъ дфло велось нами и въ этомъ году на прежнихъ основа- 

яхъ, точно такъ же какъ прежнимъ и единственнымъ основанемъ для завфдыван!я этимъ 

дфломъ служила связь маяковъ съ наблюдателями устроенныхъ при маякахъ метеороло- 

гическихъ станшй. 

Въ отчетномъ году никакихъ перемфнъ въ установкф огней не произошло, если не 

считать частичной передфлки наружныхъ частей Фонаря на Ушканьемъ остров и переста- 

новки створныхъ огней въ устьяхъ Селенги и Верхней Ангары, дфлаемыхъ ежегодно 

велфдетв!е измфнев!я фарватера на барахъ этихь р$къ. Эти перемёщеншя харватера на- 
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столько рфзки и значительны, что заслуживали бы бол$е детальнаго, постояннаго гидротехни- 

ческаго надзора какъ вслёдстве важности этого вопроса для техническихъ цЪфлей, такъ и 

для научнаго его изслБдован1я. Велфдстве взаимодфйств!я цфлаго ряда причинъ, дБйствую- 

щихь въ этомъ случаф, какъ-то измфнен!я скорости течетя рЪки въ зависимости оть ея 

уровня, оть уровня Байкала и, наконецъ, болыпей или меньшей силы вфтровъ, указанныя 

измфненя Фарватера идутъ крайне капризно. 

Небольшимъ добавленшемъ къ существующему освфщеню Байкала служитъ Фонарь, 

поставленный Обсерваторлей въ Сосновкф, при м$стномъ инородческомъ управлени, по 

просьбф инородческаго и крестьянскаго начальника Баргузинскаго уФзда, и зажигаемый къ 

каждому почтовому рейсу парохода. Уходъ за Фонаремъ и расходы по его содержаню 

приняло на себя указанное управлеше. 

Изъ ремонтныхъ работъ на маякахъ наиболфе крупными въ отчетномъ году были при- 

ведеше въ окончательный порядокъ двухъ наиболфе поздно построенныхъ маячныхъ домовъ 

°. въ Дагарахъ и Душкачан® съ конопалкою и штукатуркою ихъ. 

Въ заключене, не могу не упомянуть о необычныхъ матеральныхъ и нравственныхъ 

затрудненяхъ, которыя пришлось пережить въ 1905 году всфмъ служащимъ Обсерватор!и. 

Для нагляднаго примфра первыхъ могу указать, напримръ, на так!е Факты, что муку, сахаръ 

и керосинъ намъ не разъ приходилось получать для всфхъ сослуживцевъ по особымъ офи- 

щальнымъ требовашямъ, равно какъ приходилось хлопотать и объ особыхь билетахъ для 

пропуска должностныхъ лицъ даже въ Казначейство. Далфе, несмотря на хлопоты о про- 

в03$ давно заказаннаго нами двигателя, хлопоты, благопр1ятно закончивийяся у г. губерна- 

тора еще въ начал$ января 1905 г., мы до сихъ поръ не можемъ добиться перевозки 

этого груза. Приборы, выписанные изъ-за границы и попавш!е въ наши пограничныя 

таможни въ ма 1905 г., не доставлены намъ и до сихъ поръ. Рядъ такихъ затруднен, 

не говоря уже о помфхахъ другого порядка, тяжело отразился на служащихъ Обсерватории. 

Т$иъ праятнфе мнф отмфтить, что мое ходатайство о назначени служащимъ Обсерватор!и 

единовременнаго пособ1я по случаю необычайнаго вздорожан1я жизни въ г. Иркутск встрЁ- 

тило самое широкое сочувств1е со стороны ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ, и, благодаря 

ея представленю, Высочайше пожалованы 2000 рублей для выдачи служащимъ Иркутской 

Магнитно-Метеорологической Обсерватор1и въ единовременное пособ1е. 



Приложенте. 

Перечень справокъ, выданныхъ Иркутскою Магнитно - Метеорологическою Обсерваторею 

различнымъ лицамъ и учрежденямъ въ 1905 году. 

1. Старшему врачу Иркутскаго резервнаго батальона— выводы изъ наблюденай Обсер- 

ваторли за, 1904. годъ. 

2. Отаршему врачу дисциплинарной роты-—так1я же данныя. 

3. Химику Сибирской желфзной дороги г. Турау— максимальная температура воздуха, въ 

ИркутскЪ, КрасноярекЪ, Канск$, Тулун$ и Зим$ для каждаго дня за 1юнь— августъ 1904 г. 

4. Г. Точидловскому въ Одесс$—ежечасныя данныя магнитнаго склонев1я, гори- 

зонтальнаго напряженя и вертикальной силы для 1-го января 1905 г. 

5. Парт по образованю переселенческихь участковьъ-—коши съ наблюденй станщй 

Нижнеудинскаго уфзда за май— октябрь 1905 г. 

6. Управленю по постройкЪ Вругобайкальской желБзной дороги—данныя объ осад- 

кахъ на Байкалф. 

7. Управленю водными путями Амурскаго бассейна—данныя объ осадкахъ Забай- 

кальской области за, нфеколько лётЪ. 

8. Зав$дывающему сводомъ нивеллировокь Европейской Росси Ю. М. Шокаль- 

скому — данныя о давлени и температур воздуха въ Култук$ и Мондахь за 1юнь— ̂ 

августъ 1903 г. 

9. С. П. Перетолчину—данныя о температур и давлени воздуха въ Иркутск$, 

КултукЪ, Тункф и Мондахъ за нёсколько лётъ. 

10. Николаевской Главной Физической Обсерватори—данныя о температур® и давле- 

ни воздуха въ Олекминск$ за 1юнь-— сентябрь 1903 г. 

11: Назальнику гарнизона г. Иркутска—0 наивыешихъ стоящяхъ воды въ рр. Иркутв 

и Ангар у Иркутска. 

12. С. А. Бутурлину— свфдБня о поправкахъ его хронометровъ. 
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13. Прохессору Д. Мильну въ Лондонф — результаты наблюдений Обсерватор1и по 

сейсмограху его системы съ юля 1904 по 1юль 1905 года. 

14. Г. Стройновскому въ Омск —св$д$в1я о давлеши и температурЪ воздуха въ 

ИркутскЪ въ октябр$ 1904 года. 

15. Профессору Риццо въ Неапол— св дя о записи Калабрйскаго землетрясенвя 

въ Иркутек$. 

16. Горному Инженеру П. И. Преображенскому—данныя давленя и температуры 

воздуха на Благов$щенскомъ приск$ за 1юль и августъ 1904 г. 

17. Г. Карахха-ЁВКорбутъ — справки изъ наблюдевй Обсерваторли за 1901— 

902 тг. . 

18. Н. Н. Сергфеву— выписки изъ наблюденйй станшй Бралеюй Острогъ, Нижне- 

удинскъ, Тулунъ и Зима за лБто 1905 г. 



Тифлисская Обсерваторля. 

Директоръ Тифлисской Физической Обсерватори, С. В. Гласекъ, доставиль мнф слБ- 

дующий отчетъ за 1905 годъ для представленя его въ ИмпЕРАТОРСКУЮ Академю Наукъ. 

Главная работа Обсерватор1и въ отчетномъ году состояла, въ дальнфйшемъ усовершен- 

ствовани магнитнаго Отдфленя въ Карсани. Не считая внутренняго устройства, павильона 

(будки) для абсолютныхъ изм5решй и регулярнаго производства этихъ наблюден, были 

повторены еще единовременныя абсолютныя наблюден!я на тхъ м$етахъ, на которыхъ 

они были сдБланы мною раньше; эти м$ста, намфчены, собственно, для будущихъ магнитныхъ 

павильоновъ, такъ какъ Обсерваторля надЪется, что необходимые кредиты для ихъ по- 

стройки будутъ ей отпущены въ недалекомъ будущемъ. Сд$лана нивеллировка, всего участка 

и составленъ по ней точный планъ въ большомъ масштабф землемфромъ Жарковымъ. 

Вм$етБ съ тБмъ я воспользовался искусствомъ г. Варкова и заказаль у него точную 

рельехную карту участка, которую онъ исполниль съ больышою тщательностью, пользуясь 

упомянутымъ планомъ. Масштабъ для рельехной карты взятъ: горизонтальный 0,01 ст. = 

5 ет., вертикальный 0,01 ст.—=2,5 ст. Эта карта весьма облегчаетъ ор1ентировку и 

наглядно показываетъ, какими м$стами лучше всего пользоваться при будущемъ рас- 

пред$лен!и отдфльныхъ зданй. Такъ какъ въ ма мЪфсяц$ истекалъ срокъ контракта по 

найму дачи для наблюдателей, и владфлица не соглашалась продолжить срокъ найма, 

и такъ какъ, съ другой стороны, дача пришла въ совершенно негодное состояше, 

грозя разрушенемъ, то я р$шился, чтобы спасти организованныя съ такимъ боль- 

шимъ трудомъ магнитныя наблюденя, приступить къ постройк$ небольшого домика, 

въ которомъ возможно было бы жить наблюдателю и зимой безъ риска для здоровья. 

Эта постройка была сопряжена съ большими трудностями. Доставка строительныхъ 

матер!аловъ по горной дорог, отсутстые рабочихъ рукъ и постоянные перерывы работъ 

вслЬдств!е жалобъ рабочихъ на отсутетве всякихъ удобствъ жизни въ пустынной м$ет- 

ности, тревожное забастовочное время, — все это доставляло не мало безпокойства и заботъ. 

Еели прибавить къ этому крайне скудныя средства, которыя удалось скопить для этой не- 

предвидЪнной постройки, то получится приблизительная картина тфхъ затруднен, съ кото- 

рыми приходилось бороться. Домикъ состоптъ изъ трехъ комнатъ, кухни и передней съ 
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балкономъ; одна изъ комнать находится во второмъ этажф. Здане имфеть толстыя, аршин- 

ныя стфны изъ рванаго, по угламъ тесаннаго камня, такъ что не боится тфхъ сильныхъ 

вфтровъ, которые часто повторяются въ Карсани. Крыша очень порядочная изъ оцинко- 

ванныхъ пластинъ желфзной жести. УВелЁзныя печи поставлены во всфхъ комнатахъ. 

Этотъ домикъ быль вполнЪ законченъ къ октябрю м$сяцу. Иъ сожалфн!ю, простуда, которую 

я получилъ во время этихъ построекъ, явившаяся причиною тяжелой и мучительной болфзни, 

`отъ которой я до настоящаго времени еще не оправился, не позволила мнф наблюдать за 

постройкой въ послфдней ея ФазЪф, что и могло быть причиной сравнительно поздняго окон- 

чан1я работъ. . 

Моя прошлогодняя пофздка на съфздъ международной ученой воздухоплавательной 

комиес1и и послдовавшее затмъ нёсколькодневное пребываще въ Константиновской Обсер- 

ватор1и въ ПавловекЪ дали мнЪф возможность ближе ознакомиться съ технической и практи- 

ческой стороной змфйковаго дфла. Въ нашей Обсерватори имфлись одинъ метеорограФъ, 

лебедка и незначительный комплекть змфевъ системы Кузнецова; въ отзетномъ году, 

благодаря любезному содфйств!ю г-на Помощника НамЪетника, генерала Маламы, намъ 

удалось обзавестись еще однимъ метеорографомъ, двумя лебедками и болЪе значительнымъ 

запасомъ змфевъ различной величины. Этотъ змйковый инвентарь, лежавпий уже давно 

безъ всякаго употреблея при Штаб Саперной Бригады, быль отданъ въ постоянное 

пользование Обсерваторли. Такимъ образомъ, Обсерваторля располагала совершенно доста- 

точнымъ количествомъ необходимыхъ приборовъ, и явилась возможность совершать подъ- 

емы. Такъ какъ совершать подъемы при самой Обсерватор1и, конечно, было немыслимо, то 

я обратился къ ПредеБдателю Скакового Общества, полковнику Лазареву, съ просьбой 

разр шить Обсерватор!и пользоваться для этой цЁли скаковымъ кругомъ. Это разр шеше не 

только было дано, но полковникъ Лазаревъ любезно предоставилъ въ пользован!е Обсерва- 

тора и постройки, ииБющляся на скаковомъ кругу. Такимъ образомъ, Обсерватор1я распо- 

лагаеть въ течеше пфлаго года (за, исключентемъ нёсколькихъ дней во время скачекъ), можно 

сказать, почти идеальнымъ м$етомъ для подъемовъ и обширными помфщен!ями на весьма, 

близкомъ разстоянш отъ города (20 минутъ ходьбы). Скаковой кругъ по отношенйо къ 

городу расположенъ такъ, что господствуюцщий у насъ вБтеръ МУ направляетъ зм$и мимо 

города, и только въ р$дкихъ случаяхъ зм$и пролетаютъ надъ его окраивами. Это обстоятель- 

ство, конечно, почти исключаетъ столкновешя съ городскимъ трамваемъ въ случаф авар. 

Такъ какъ удачные подъемы въ отчетномъ году носили только подготовительный харак- 

теръ и служили болфе для пр1обртенйя опыта и пр1учен!я прислуги, то я надъ ними болве 

задерживаться не буду, могу только сказать, что змфи Кузнецова, отлично летаюцце при 

умфренныхъ вфтрахъ, повидимому, не такъ хороши при в$трахъ боле сильныхъ. Эти по- 

сл6дн1е, однако, у насъ очень часты, и, по всей вБроятности, для такихъ случаевъ при- 

дется употреблять змФи другой системы. 

Зап. Фив.-Мвт. Отд. 16 
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|. Личный составъ, администращя и матергальная часть. 

Штатные служашие: 

Директоръ: С. В. Гласекъ. 

Помощникъ Директора: Р. 0. Ассахрей. 

Отарпие наблюдатели: И. В. Фигуровский, 

Е П. Э. Штеллингъ. 

Младиие наблюдатели: Н. Л. Домбровскай, 

Е. А. Ильинъ, 

П. Г. Узнадзе. 

Механикъ: Ф. Ф. Вейсъ. 

Нештатные служащие: 

Письмоволительнипа: А. Н. Мошкина. 

Наблюдатели: С. Д. Гаваловъ, 

Т. Р. Ассахрей (съ начала, года до 20 сентября), 

Е. В. Штеллингъ (съ начала года до 3 1юня), 

И. А. Рогулинъ (съ 22 сентября до конца, года), 

Д. В. Гургенидзе (съ 6 августа до конца, года), 

Н. А. Афанасьева (съ 25 1юня по 1 августа), 

Б.Р. Ассахрей (съ 25 декабря до конца года). 

Вычиелители: В. 9. Бердзеновъ, 

Н. Н. Фигуровская (съ начала, года, до 3 1юля), 

И. М. Алексан дровъ (съ 20 апр$ля до 16 1юня), 

С. Л. Стояновская (съ 20 1юня до конца, года), 

М.Н. Шудкая. 

Вром$ того, на службЪ Обсерватор1и состояли разсыльный, служитель, дворникъ, ноч- 

ной сторожъ и садовникъ. 

Отпусками съ сохранешемъ содержанйя въ отчетномъ году пользовались: старпий 

наблюдатель П. Э. Штеллингъ—на одинъ мфсяцъ съ 8-го марта и В. 9. Бердзеновъ 

съ 21 декабря до конца года. 

По болфзни отсутствовали: И. А. Рогулинъ съ 22 ноября до конца года и Д. В. 

Гургенидзе съ 17-го по 26-е декабря. 

Пофздки съ научною цфлью совершены: П. Э. Штеллингомъ съ 6-го по 18-е марта 

для осмотра сейсмическихъ станщй и И. В. Фигуровскимъ съ 14-го сентября по 1-е 
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октября и съ 16-го по 23-е ноября въ Эриванскую губерню и Карескую область для 

осмотра метеорологическихъ станшй. 

Поочередно, большею частью на 10 дней, командировались наблюдатели въ Карсани 

для производства наблюден!й во временномъ магнитномъ отдфленш. На боле продолжитель- 

ное время были командированы туда: 

г-жа Штеллингъ съ 20 марта по 3 1юня, 

г-нъ Узнадзе » 26 пюня по 22 тюля, 

г-Нъ Ильинъ » 22 юля по 22 августа, 

г-нь Гаваловъ ›» 22 августа по 27 сентября. 

Еанцеляя. Н. А. Мошкина, по примфру прежнихъ лтъ, исполняла обязанности 

письмоводительницы, состоявшая въ переписк$ бумагъ и ассигновокъ, въ получении, раз- 

сортировкВ и отправкВ ежедневной почты и веден1и бухгалтерии. 

Общий надзоръ за всеми этими работами быль порученъ старшему наблюдателю П. 9. 

Штеллингъ; кромЪ того, на его же обязанноети лежала вся общая переписка, выдача, 

разнаго рода справокъ и ведеве денежной отчетности, инвентаря, а также расплата, по 

счетамъ, касавшимся временнаго магнитнаго отдфленя въ Карсани, изъ хранившейся въ 

Оберегательной касс суммы. 

Въ отчетномъ году записано: 

Входящихъ нумеровъ................. 3445 

ЕЯ № обо НХ 90: 

Въ эти числа, не вошли ежедневно отправляемыя Обсерваторею и получаемыя ею изъ 

14 м$етъ метеорологическ!я депеши, а также разосланный въ количествЪ 2769 пакетовъ 

Ежемфсячный Метеорологичесый и ЕжемЪсячный Сейсмичесвый Бюллетени; 

Различнаго рода посылокъ получено... ............:.... 113 

р. » ЯН оке ее еже О. 

Выписано 153 ассигновки на получеше денегъ изъ Губернскаго Казначейства. 

За счеть Обсерватори высланы на метеорологическ1я станщи сл6дующе приборы 

ЧУатезныи“озромезра о тли орла ел 

Пеихрометрическая клётка........... ей ИТ 

Доска и шпилька для малаго хлюгера Вильда ..... 1 

замитаНиератаеии о орт, у. ахти 

Вресть для установки дождемБра,............ 1 

Одера Я 680 ми 41 

ИзмБрительныхь САКаНОВЫ О ось, 2 
16* 



124 | М. РЫКАЧЕВУЪ. 

Библотека и архивз. Бибмотекой завфдывалъ, по прим$ру прежнихъ лфтъ, помощ- 

никъ директора Р. 0. Ассафрей; подъ его руководствомъ занималась въ библлотек$, около 

9-ти часовъ въ недфлю, г-жа Т. Р. Ассахрей, а съ 20-го сентября г. Гургенидзе. 

Много труда пошло на приведеше въ порядокъ нашего архива. Такъ какъ помфщене для 

архива было приведено послБ пожара въ полный порядокъ еще въ прошломъ году и снаб- 

жено новыми полками, то я рёшилъ въ отчетномъ году приступить къ пересмотру всего 

архива и къ новому, болфе рашональному его устройству. Одновременно приступлено было къ 

составлен!ю двухъ подробныхъ каталоговъ, въ томъ чиелф и карточнаго. Эти работы произ- 

водили подъ моимъ и г. Ассафрея наблюдешемъ, въ неурочное время, г-жи Т. Р. Асса- 

Фрей, А. Н. Мошкина и М. Н. Шуцкая. Эта работа была вполнф удовлетворительно 

закончена, за исключешемъ наблюденй Тифлисской Обсерваторш, пересмотръ которыхъ и 

приведене въ надлежащий порядокъ отложены до будущаго года, за неим$темъ въ отчет- 

номъ году денежныхъ средствъ. 

|, ДЪятельность учрежденя, какъ метеорологической и центральной сейсмической 

Обсерватори. 

Провфрка обработки записей барограха Вильда-Гаселера и анемограФа Рорданца, 

какъ и въ прошломъ году, производилась старшимъ наблюдателемъ П. Э. Штеллингомъ. 

Гг. Ассахрей, Фигуровск!й и Штеллингъ чередовались между собою въ дежур- 

ствахь по Обсерваторли, установленныхъ для надзора за приборами и за дБятельностью 

дежурныхъ наблюдателей, и въ производств$ астрономическихъ опред$ленйй времени. На 

ихъ же обязанности лежала ежедневная подача сигналовъ времени на Кавказская сейсми- 

ческая станщи при посредств$ телеграфнаго аппарата, установленнаго въ канцелярш. 

Опред$лене чувствительности горизонтальныхъ маятниковъ, установленныхь въ 

Обсерватори, производилъ старпий наблюдатель П. Э. Штеллингъ; съ 1-го октября на 

него возложенъ былъ непосредственный надзоръ за исправнымъ состоянемъ всфхъ сейсми- 

ческихъ приборовъ. Ежедневный уходъ за маятниками, пом5щающимися въ подвалЪ Обсерва- 

тори, попрежнему, производился поддежурными наблюдателями, а за 4-мя маятниками, 

помфщающимися въ амбарЪ, г. Штеллингомъ; уходъ за посл$дними имъ переданъ съ 25-го 

августа, г-жз С. Л. Стояновской. 

Кром$ четырехъ прежнихъ сейсмическихь станщй 2-го разряда въ Ахалкалакахв, 

Батумь, Боржомь и Шемаль, съ половины марта начала Функцонировать такая же 

станщя при реальномъ училищ$ въ Дербент, куда для установки маятниковъ былъ коман- 

дированъ П. 9. Штеллингъ. Онь же осмотр$ль сейсмическя станши въ Боржомь и 

Шемахь. Сейсмическая станшя въ Боржомь, вел дств!е отказа М. Н. Назаревича отъ 

зав$дыванйя ею, съ половины 1юня, временно, до прлискав!я новаго наблюдателя, перестала 

Функщонировать. 

нь а абвьый 
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Изм$рене записей сейсмографовъ, какъ установленныхъ въ Обсерватори, такъ и на 

Вавказскихъ сейсмичеекихъ станшяхъ, производилось въ первой половинЪ года, поочередно 

каждый мЪсяцъ, наблюдательницами г-жами Т.Р. Ассахрей и Е. В. Штеллингъ. Съ 3-го 

юня послфдняя оставила службу въ Обеерватори, и ея мЪето занялъ И. М. Алексан- 

дровъ, прослуживпий въ Обсерватори, однако, лишь до 16-го 1юня. 

'Такъ какъ, при прежнемъ порядкЪ, свободное отъ дежурствъ время наблюдательницъ 

оказалось слишкомъ недостаточнымьъ для исполневмя всей работы, то съ 20-го 1юня на 

мЪсто особой вычислительницы была приглашена г-жа С. Л. Стояновская, которой исклю- 

чительно и была поручена постоянная обработка вефхъ сейсмограммъ, подъ руководствомъ 

и контролемъ П. Э. Штеллинга, на которомъ лежало вообще завфдыван1е сейсмиче- 

скими станщями и ведеше всей относящейся сюда переписки, а также сводка всфхъ дан- 

ныхъ, публикуемыхъ Обсерватор!ей въ «Ежемфсячномъ Сейсмическомъ Бюллетенф», изда- 

ваемомъ ею при матертальномъ содфйстви Кавказскаго Отд$ла ИмпЕРАТОРСКАГО Рус- 

скаго Геограхическаго Общества. Печалаюше Бюллетеня сильно задержалось велфдстве 

неоднократныхъ, продолжительныхъ забастовокъ въ типографи и на жел6зной дорогБ и 

почтово-телеграфной забастовки; по причин послфдней Обсерватор1я принуждена была съ 

15-го ноября прекратить и подачу еигналовъ времени на станщи. 

Печатане наблюдении Тифлисской Обсерватор1и въ отчетномъ году подвинулось, къ 

сожалЬню, очень мало: организаця магнитныхъ наблюденй въ Карсани и сопряженныя съ 

этимъ экстренныя наблюден1я и работы, постоянныя забастовки типографй и крайне 

истощенныя экстренными расходами денежныя средства не позволили заняться печата- 

шемъ надлежащимъ образомъ. Печатане цихровыхъ данныхъ за 1901 годъ продолжалось 

по м5рЪ возможности '). 

№. Временное магнитное отдфлене въ Карсани. 

Въ пофздкахъ для производства еженедфльныхъ абсолютныхъ магнитныхъ наблюденй 

чередовались между собою гг. Ассафрей, Фигуровскй и Штеллингъ. 

Опред$лен1я азимута миры, служащей при абсолютныхъ наблюденяхъ угла, магнит- 

наго склоненя, какъ и вь прошломъ году, производили Р. 0. Ассахрей и П. 9. 

Штеллингъ. 

Такъ какъ 1-го мая истекъ срокъ контракта по найму жилого помбщен!я для наблюда- 

теля, и владфлица дачи не соглашалась продолжить срокъ найма, то Обсерваторля, несмотря 

на крайне ограниченныя средства, отпущенныя ей на организашю временныхъ магнитныхъ 

1) Нын$ (въ 1906 году) явилась возможность приступить къ болЪе энергичному печатан!ю, хотя и тутъ 

мЪшаютъ частыя, но непродолжительныя забастовки; можно надЪяться, что къ концу года будутъ отпечатаны 

наблюденйя за 1901 и 1902 гг. полностью. 
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наблюденй, принуждена была приступить къ постройк$ собственнаго небольшого домика, 

для квартиры наблюдателю, тфмъ боле, что наемная дача оказалась совершенно не 

приспособленною для зимняго жилья. Свое намфреше Обсерватория могла осуществить лишь 

благодаря согласю Николаевской Главной Физической Обсерватор1и отсрочить уплату 

ей долга въ 1000 рублей, такъ что, вмфетВ съ отпущенной Обсерватори по ВысочАйшЕМУ 

повелБнию суммой, въ ея распоряжени имфлось всего 3050 рублей. Къ постройк% камен- 

наго дома приступлено было въ середин$ апр$ля, причемъ надзоръ за постройкой принялъ 

на себя П. Э. Штеллингъ, живций въ это время въ Карсани. 1-го октября наблюдатель 

уже могъ поселиться въ новомъ домф. Вся постройка обошлась въ 2700 рублей, изъ кото- 

рыхъ больше 1000 рублей Обсерваторая принуждена была покрыть изъ своего скуднаго 

бюджета, отнеся часть расхода на счетъ кредита 1906 г. 

№. СБть станщй и Ежембсячный Метеорологическй Бюллетень, 

Съ 4-го 1юля оставила службу въ Обсерватори, по домашнимъ обстоятельствамъ, 

Н. Н. Фигуровская. 

По болЁзни въ течене года не занимались: В. 0. Бердзеновъ съ 24-го ноября по 

12 декабря и, кромЪ$ того, въ разное время, въ общей сложности 19 дней; Н. Н. Фигу- 

ровская съ 29 января по 5 Февраля. 

Отпускомъ пользовался, по домашнимъ обстоятельствамъ, В. 0. Бердзеновъ съ 21-го 

декабря до конца, года. 

Еомандировки. И. В. Фигуровекий находился съ 14-го сентября по 1-е октября и 

съ 16-го по 23 ноября въ командировкахъ для осмотра и устройства метеорологическихъ 

станшй на ВавказЪ. 

Имъ были осмотр$ны слБдующия 11 станщй: 

Еленовка, Эриванской губ. 

Ново-Баязетъ, » » 

Эривань, » » 

Аштаракъ, » » 

Нахичевань, » » 

Алагезъ, » » 

Александрополь, » » 

Джаджуръ (2) » > 
Кареъ, Вареской обл. 

Баку (Реальное училище), Бакинской губ. 

Баку (Мореходное училище), » » 

Въ Эривани и Баку (Реальное училище), въ присутстви г. Фигуровскаго, станши 
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перенесены на новыя м$ста, вел детые перемфщеня содержащихъ станщи учебныхь заведе- 

ви во вновь построенныя здавя, а въ Нахичевани и при Бакинскомъ ИмпеРАТОРА 'Алек- 

сандра Ш-го Мореходномъ училищф имъ установлены приборы и станщи окончательно 

организованы. 

Во внфелужебное время И. В. Фигуровск!й быль занятъ продолженшемъ своей ра- 

боты 0 климатахъ на КВавказ$. Это обширное изслБдоване предположено имъ въ 2-хъ 

томахъ, изъ которыхъ 1-й— объ элементахь климата— настолько подготовленъ, что г. Фи- 

гуровский разсчитываетъ закончить его въ 1906 г. 

Въ текущемъ году отпечатанъ въ «Грудахъ по клималолог!и, гидролог1и и бальнеоло- 

ги» докладъ И. В. Фигуровскаго на 2-мъ съёздф дфятелей по климатологш, гидрологи 

и бальнеолог!и: «Климатический очеркъ Кавказа. Классихикащя Климатовъ». 

Издание Ежемюсячнаяю Метеоролоическалю Бюллетеня. Непосредственное завды- 

ваше всфми работами по составленю и изданю Ежемфсячнаго Метеорологическаго Бюлле- 

теня Тифлисской Физической Обсерватори и въ настоящемъ году было поручено И. В. 

Фигуровскому. Вычисленемъ и провфркой наблюден!й, составленемъ таблицъ для Бюлле- 

теня, чтешемъ корректуръ и проч., подъ его руководствомъ, занимались: Н. Л. Домбров- 

скй и М.Н. Шуцкая въ течене всего года и Н.Н. Фигуровская съ января по 3 1юля. 

Выписки изъ сообщешй корреспондентовъ Бюллетеня дфлались А. Н. Мошкиною, 

сличались съ оригиналами Н. Л. Домбровскимъ и редактировались И. В. Фигуровскимъ, 

который составлялъ и текстъ Бюллетеня. Об карты вычерчивались, какъ п ранфе, одно- 

временно мною и г. Фигуровскимъ; затфмъ карты сличались и лишь посл$ того состав- 

лялись въ окончательномъ видф для печатаня. 

Форма, всф рубрики, таблицы и карты Бюллетеня оставлены въ прежнемъ видф, по 

соображенямъ, приведеннымъ въ предыдущемъ отчет$. Собыл1я текущаго года отозвались, 

къ сожалЬню, неблагопрлятно на времени выхода, отдфльныхъ нумеровъ Бюллетеня и на 

количеств® публикуемаго матерлала. Вел детве частыхъ и продолжительныхъ перерывовъ 

въ работф типограчй, выпуски Бюллетеня, обыкновенно, очень запаздывали, а, посл5дне 

четыре нумера такъ и не могли быть выпущены въ этомъ году. Въ отчетномъ году мы не 

могли даже приступить къ составлению послёднихь двухъ нумеровъ, такъ какъ, велфдетв!е 

почтовой и желфзнодорожной забастовки, таблицы и книжки съ наблюденями большею 

част!ю не были полученыт. 

Въ слБдующей таблиц приводится по отдфльнымъ м$сяцамъ число стан, выводы 

изъ наблюденй которыхъ печаталиеь въ Бюллетен$: 

Давлен!е и влажность 

Температура. воздуха, вЗтеръ и Осадки. 

облачность. 

нвары вели ди Аян ЯУ у О 62 152 

Февраль......... ВОВ: 1 61 153 

Мартъ..... авг 3а, ЗП В 66 59 148 
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Давлене и влажность 

Температура. воздуха, вЪтеръ и Осадки. 

облачность. 

О А 64 57 136 

о, 64 56 138 

ЕН ОМ ИО Ч. 65 55 129 

А ое о рь 61 52 130 

Август; 59 53 123 

Сентябрь, ен .. р 59 оз! 132 

Ежем$сячный Бюллетень разсылался въ количеств$ 154 экз. по Кавказу, 45 экз. по 

Роса внЪ Кавказа и 17 экз. за границу. 

Въ отчетномъ году количество разсылавшихся экземпляровъ значительно сокращено 

по сравненю съ прошлыми годами. Сокращенше коснулось, главнымъ образомъ, нфкоторыхъ 

станщй, гд$ наблюдатели по роду своей д$ятельности не могли обнаруживать особаго инте- 

реса къ этому изданю, а изъ постороннихъь сти лицъ и учреждеюй такихъ, которыя 

стоять далеко отъ пресл5дуемыхъ издашемъ научныхъ цфлей. Въ случаф, если бы кто изъ 

получавшихъ Бюллетень прежде изъявилъ желане получать его и впредь, Обсерваторля съ 

полной готовностью такое желаше исполнитъ. 

Для Ежемфсячнаго Бюллетеня Николаевской Главной Физической Обсерватор!и состав- 

лялись каждый м$сяцъ выводы изъ наблюдений нфеколькихъ станшй П-го разряда надъ 

вс$ми элементами, и въ среднемъ для 20 станшй СБвернаго Кавказа сообщались суммы 

осадковъ и числа дней съ осадками по декадамъ или лишь однф суммы. Въ свою очередь, и 

Главная Обсерватор!я присылала для нашего Бюллетеня ежемфеячно выводы изъ наблю- 

денй 7 пограничныхъ съ Кавказомъ станшй. 

Международной Ученой Воздухоплавательной Номисеи каждый м$сяпъ сообщались, 

предварительно пров$ренныя, спещальныя наблюден1я въ дни международныхъ полетовъ 

тфхъ высокогорныхъ станшй, которыя ихъ своевременно присылали въ Обсерваторлю, и, 

кром$ того, единовременно высланы за весь 1905 г. выводы изъ наблюденй всфхъ высоко- 

горныхъ станшй для издавй Вомисе1и. зе 

Завъдыванае сотью Еавказскихь метеоролозическихь станийй. Непосредственный над- 

зоръ за работами по провЁркЪ и вычисленю наблюдеюй всфхъ ВКавказскихъ метеорологи- 

ческихъ станщй П-го и Ш-го разрядовъ, подчиненныхъ Тифлисской Физической Обсерва- 

тори, и въ отчетномъ году былъ порученъ старшему наблюдателю И. В. Фигуровекому. 

Подъ его руководетвомъ вычислешемь и пров$ркой наблюден!й занимались: Н. Л. Дом- 

бровский, В. 0. Бердзеновъ и М. Н. Шуцкая въ течене всего года и Н.Н. Фигуров- 

ская съ января по 3 1юля. 

Н. Л. Домбровский, М. Н. Шуцкая и Н. Н. Фигуровская занимались обработкой 

станщонныхъ наблюдевшй лишь въ свободное оть своихъ работъ по Бюллетеню время. 

Первый изъ нихъ, по условю, работалъ въ будше дни и по вечерамъ, ежедневно 11/, часа. 
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Въ составъ метеорологической сБти Тифлисской Физической Обсерватор1и входятъ 

станши П-го разряда на КавказЪ, за исключешемъ устроенныхъ Морскимъ Вфдомствомъ 

при маякахъ и въ портахъ, и ве станши Ш-го разряда. 

Изъ станщй П-го разряда, дфйствовавшихъ въ 1904 г., къ началу отчетнаго года, 

прекратили высылку наблюден1й: 1 станшя 2-го класса и 4 станци 3-го класса; 1 станця 

2-го класса преобразована въ 1 классъ и 1 станшя 1-го класса (Гагры) стала, по пред- 

ложеншю Николаевской Главной Физической Обсерватор!и, отсылать свои наблюденя ей, 

почему и не вошла въ нашъ списокъ. Вновь открыты 3 станщи 3-го класса, 1 станщя 

2-го класса впервые начала присылать свои наблюденя и 1 станшя Ш-го разряда пре- 

образована, во 2-й классъ. 

Въ общемъ, слБдовательно, число станщй 1-го и 2-го классовъ осталось безъ изм{- 

невя по сравненю съ прошлышмъ годомъ, количество же станщй 3-го класса уменьшилось 

на одну. 

По классамъ дЪйствовавиия въ 1905 г. станши П-го разряда распред$ляются слё- 

дующимъ образомъ: 

1 класса . 2 класса 3 класса Всего 

Число станщй:..... 59 18 20 97 

Веф поступаюцйя наблюден!я подвергались контролю, причемъ ходъ отдфльныхъ 

метеорологическихъ элементовъ сравнивалея съ соотвфтсетвующими наблюдеюями сосЁд- 

нихъ станций; въ сомнительныхъ случаяхъ наблюден!я провфрялись по синоптическимъ кар- 

тамъ Николаевской Главной Физической Обсерватори или по ежедневнымъ телеграммамъ, 

получаемымъ со станщшй. 

Доставленныя вычисленными наблюденя, а равно и вычисленныя въ Обсерватор1и по 

присланнымъ оригиналамъ свБрялись съ книжками, а зат$мъ везд$ провфрялись суммы и 

средн!я за день и за мЪеяцъ. 

Обработка наблюдевй станшй П-го разряда за 1904 г. закончена въ августф. 

Наблюден!я 5 станщй 1-го класса отправлены въ Николаевскую Главную Физическую 

Обсерватор1ю въ кошяхъ для печатан!я полностью во П-мъ томф Л$тописей. Для вехъ 

станций, наблюден1я которыхъ были признаны удовлетворительными, отправлены туда же 

въ концф августа м$сячные и годовые выводы съ замчанйями, составленными И. В. Фи- 

гуровскимъ. 

Къ окончательной обработкф наблюденй за 1905 г. было приступлено въ августф. 

Частичная провфрка и вычислен!е наблюден!й за 1905 г. производились съ конца января, 

по мёрф поступлен!я оригиналовъ, для Ежем$сячнаго Бюллетеня. 

Въ отчетномъ году получено со станций П-го разряда, пока 1688 журналовъ наблю- 

денй за 1905 г., изъ нихъ 895 книжекъ, остальныя таблицы. 

Помимо обыкновенныхъ наблюдений, т6мъ же составомъ вычислителей, подъ руковод- 

ствомъ И. В. Фигуровскаго, провфрялись и вычислялись и экстраординарныя наблюденя 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 17 
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станшй П-го разряда надъ температурой почвы на поверхности и на разныхъ глубинахъ, 

надъ испарентемъ воды и надъ продолжительностью солнечнаго слянйя за 1904 и 1905 гг. 

Обработка этихъ наблюденй за 1904 г. закончена въ маф. Выводы изъ наблюдений 

надъ продолжительностью солнечнаго сляшя за этотъ годъ отправлены въ начал 1юня въ 

Николаевскую Главную Физическую Обсерваторию для печатан1я въ [-мъ том Лтописей 

вмфетБ съ замфчанями, составленными И. В. Фигуровскимъ. Выводы изъ наблюденй 

надъ температурой почвы и испаренемъ, не печатающуеся послБднее время въ ЛФтописяхъ, 

хранятся въ Обсерватор1и вмЪст$ съ оригиналами самыхъ наблюдений. 

Въ отчетномъ же году начата обработка экстраординарныхъ наблюдений за 1905 г. 

‚ Этого рода наблюденй за 1904 и 1905 гг. поступило: 

Число станций: Наблюдаемые элементы: 

1904 г. 1905 г. 

18 17 Температура на поверхности земли. 

18 18 - » почвы на разныхъ глубинахъ. 

12. Ца Испареве воды. 

15 17 Продолжительность солнечнаго слявя. 

Свфдфная о станщяхъ Ш-го разряда, сти Тифлисской Физической Обсерватор даются 

въ [ том$ ЛФтописей Николаевской Главной Физической Обсерватор1и, гдБ печатаются и 

выводы изъ наблюдений этихъ станшй вадъ осадками, грозами и снфговымъ покровомъ. 

Данныя о происшедшихъ въ 1905 году перемФнахъ въ числ станшй ПШ-го разряда приве- 

дены въ приложен!и. 

Событя 1905 г., отвлекийя населен!е Кавказа отъ мирныхъ занятй и научныхъ 

вопросовъ, къ вожалфню, очень неблагопраятно отразились и на состояни нашей сти. 

Въ течене 1905 года изъ станшй Ш-го разряда, наблюдавшихъ въ 1904 г. осадки, не до- 

ставили своихъ наблюденй 13 станшй, 1 станщя преобразована въ выспий разрядъ и 2 

перемф$щены въ друге пункты. Изъ наблюдавшихъ въ прошломъ году грозы или енфговой 

покровъ не доставили своихъ наблюдений въ 1905 г. 4 станши. 

Въ 1905 г. возобновила наблюдевя надъ осадками 1 станшя, 3 станщи, произво- 

дившия ранфе наблюден1я, вошли въ сть Тифлисской Физической Обсерватори *) и 3 

вновь начали наблюдевшя надъ енфговымъ покровомъ или грозами. 

Въ отчетномъ году, такимъ образомъ, въ с$ть Обсерваторти входило 112 станщй Ш-го 

разряда. | 

Общее число станшй П и Ш разрядовъ Кавказской сти, производившихъ въ отчет- 

номъ году наблюден1я надъ осадками, грозами и снфговымъ покровомъ, показано въ слф- 

дующей табличкЪ: 

Осадки Грозы СнЪговой покровъ. 

Чиело станшй П-го и Ш-го разрядовъ: 189 91 147 

1) Одна изъ этихъ станщй вошла, въ счетъ станщй за, 1904 г. 

РРР 

вые 



ОТЧЕТЬ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРЛИ ЗА 1905 Г. 131 

Обработка наблюдевй вефхъ станши Пи Ш разрядовъ надъ осадками и грозами за, 

1904 г. и надъ снфговымъ покровомъ за зиму 1908—1904 гг. окончена въ юн. Мжеяч- 

ные и годовые выводы изъ указанныхъ наблюденй, со всфми относящимися къ нимъ 

списками и замфчан1ями, составленными И. В. Фигуровекимъ, отправлены въ Николаев- 

скую Главную Физическую Обсерватор!ю 5-го 1юля. 

Съ сентября отчетнаго года приступили къ окончательной обработкв наблюдешй 

надъ осадками и грозами за 1905 г. и надъ снфговымъ покровомъ за зиму 1904 — 

1905 гг. Наблюденя надъ осадками и снфговымъ покровомъ т$хъ станщй, которыя свое- 

временно доставляли ихъ, обработывались въ течеше всего года немедленно, по м5р$ ихъ 

поступленя, для таблиць Ежемфеячнаго Бюллетеня Обсерватор!и. Окончательная обра- 

ботка состоитъ во вторичной провфрк$ другимъ вычислителемъ суммъ и среднихъ, въ 

составлени и провЪрк$ выводовъ. 

Въ отчетномъ году обработаны и внесены въ сводныя таблицы наблюден!я всЁхъ стан- 

щи надъ осадками и грозами по сентябрь, а провЪрка наблюден!й надъ снфговымъ покро- 

вомъ за зиму 1904—1905 гг. закончена совс$мъ и составлены выводы въ 2 экземплярахъ. 

Ёъ отчету приложены: 

А. СвфдБвя о происшедшихъ въ течеше 1905 г. измфнен1яхъ въ состав$ Кавказ- 

ской сЪти. 

Б. Справки и свЁдфн1я, данныя Тихлисскою Обсерваторею въ 1905 году. 

31А- 



Приложене А, 

Перемфны въ составф сЪти станщй, доставлявшихъ свои наблюдения въ Тифлисскую 

Физичесную Обсерватортю. 

1. Станщи И! разряда. 

Въ 1905 г. вошла въ сфть Тифлисской Физической Обсерватор!и и доставила наблю- 

деншя за, 2 предшествующихъ года станщя 2-го класса Туатсе, Черноморской губ., устроен- 

ная при Варваринскомъ училищ винод$л1я на средства. Министерства ЗемледЪлмя. 

Вновь устроены сл$дующйя станци 3-го класед: Арханельская, Кубанской обл., на 

средства станичнаго училища; Ново-Михайловская, Черноморской губ., на средства учи- 

лища; дождем$ры Кавказскаго Округа Путей Сообщеня переданы изъ Джубги; Карсани, 

Тифлисской губ., на средства Тифлисской Физической Обсерватор1и при ея магнитномъ 

отдфлен!и; станщя Нальчикз, Терской обл., на средства Тифлисской Физической Обсерва- 

тори преобразована, изъ 2-го въ 1-й классъ, а станшя Нахичевань, Эриванской губ., изъ 

Ш-го разряда во 2-й классъ П-го разряда. 

`Къ 1-му Января 1905 г. прекратили наблюден!я или въ течене 1905 г. не доставили 

ихъ слБдуюция станши 2-го класса: Геокз-тата, Елисаветпольской губ.; 3-го класса: 

Ильинская, Кубанской обл., Медвежье, Ставропольской губ., Мурадбемлу, Елисаветполь- 

ской губ. и Вуба, Бакинекой губ. 

Станшя Газры, высылавшая въ 1905 г. свои наблюден!я непосредственно въ Нико- 

лаевскую Главную Физическую Обсерватор1ю, исключена изъ числа станщи сти Тихлис- 

ской Физической Обсерватор!и. 

'2. Станщи И! разряда. 

Въ 1905 г. возобновила свою дфятельность дождемфрная станщя Молдаванка, Черно- 

морской губ. Вошли въ сфть Обсерватор!и и доставили наблюдения надъ осадками за три 

предыдущихъ года дождем$рныя станши Романовскз и Адлерз, Черноморской губ., и Вол- 

дожвара, Кутатсской губ. —всф три устроены на средства управлен!я работъ по устрой- 

ству Новоровейеко-Сухумскаго шоссе. 
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Вновь открыты слдующя снфгомфрныя и грозовыя станщи: Кущевская, Кубанской 
обл., Алазирз, Терской обл., и Елисаветтоль (2), Елисаветпольской губ. 

Слдующия станщи къ 1-му января прекратили наблюден!я или въ течеше года, не до- 

ставили ихъ: 

а) Дождемтрныя. 

Кабардинская, Кубанской обл. Делижанъ, Елисаветпольской губ. 

Лтницкое, Ставропольской губ. Халфарадинъ, » » 

Чхалта (Г), Кутаисской губ. Алты-агачъ, Бакинской губ: 

Баралеты, Тифлисской губ. Уджары, » » 

Бфлый Ключь, » с» Зурзуны, Кареской обл. 

Машнаари, » » Сухой Фонтанъ, Эриванской губ.. 

Толоши, » » 

Со станци Уманской, Кубанской обл., дождем$ры были еще въ 1904 году пере- 

несены въ Троиижую, а изъ Геокчая, Бакинской губ., въ Уджары. 

СОтаншя Нахичевань преобразована во П-й разрядъ. 

6) Ошыомюрныя и зрозовыя. 

Петровске (2) (Дагестанской обл.); Омнахе, (Тифлисской губ); Казарма на 2-й верстиь 

отз Карса, (Карсской обл.); Арихвали-Большой (Эриванской губ.). 



Приложеше Б, 

Перечень справовъ, выданныхъ Тифлисскою Обсерваторею въ 1905 году. 

1. Баку. Бакинскому губернатору. — Выводы изъ метеорологическихъ наблюденай, 

произведенныхъ въ 1904 г. въ пред$лахъ Бакинской губ. 

2. Тифлисъ. Управлен1ю Зак. ж. д. Мобилизац1онному отдфлу.— Овфдня о напмень- 

шей температур и наибольшей сил вфтра, наблюдавшихся въ ближайшее зимнее время 

съ ноября 1904 г. по январь 1905 г. на станцляхъ: Караклисъ, Александрополь и ВКарсъ. 

3. Эривань. Канцеляри Инженеръ-Гидравлика 2-го воднаго участка на, КавказЪ. — 

Выписки изъ бюллетеня за 1900 и 1901 гг. и за осень 1899 г. (сентябрь-декабрь), темпе- 

ратура за мБсяцъ и по декадамъ и осадки для станшй Александрополь, Сарыкамьшъ и 

Вагызманъ. 

4. ТиФлисъ. Инспектору Кавказскихъ Удфльныхь имфнй. — Многолётн1я средия 

количества, дождливыхъ дней въ году по Тифлисской губернии. 

5. Новоросейскъ. Производителю работъ по устройству Новоросейекаго порта. — 

Ежедневныя наблюден1я надъ силой и направлетемъ вфтра Анапской метеорологической 

станщи за 1902, 1903 и 1904 гг. 

6. Батумъ. Великобританскому консульству. — Ов5 дя о состоян1и погоды въ Батум- 

скомъ порт$ съ 19-го декабря 1904 г. по 2-е января 1905 г. н. ст. 

7. Тифлисъ. Прокурору Тифлисской Судебной Палаты.—СвЪдфейя о состоян!и погоды 

въ г. Тифлис 27-го января 1905 г. ст. ст. 

8. Тифлиеъ. Помощнику Начальника Тифлисскаго Губернскаго Вандармскаго Упра- 

влешя. — Свфдфн!я о погод$ въ городф Тихлис$ 29-го мая 1905 г. 

9. Тихлисъ. Доктору Худадову. — Выводы изъ наблюденй станши Бакурьяни съ 

октября 1904 г. по май 1905 г. 

10. Тихлисъ. Начальнику Службы пути Зак. ж. дорогъ. — Данныя о ливн 5— 6-го 

тюня 1905 г. ст. ст. въ Тифлисф. 
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11. Петербургъ. Ю. М. Шокальскому. — Данныя 0 давлени и температур ст. 

Александрополь, Кюрдамиръ и Новобаязетъ за время съ 18-го по 22-е ня и съ 3-го 

юля по 19-е августа 1903 г.; такля же данныя для Тифлиса за 12-е 1юня, 22, 23, 24 

й 26 августа 1903 г. (н. ст.). 

12. Одесса. Прох. Б. П. Вейнбергу.-—Данныя магнитнаго склоневя, горизонтальной 

и вертикальной силы для Тифлиса за 1-е января 1905 г. 

13. Тихлисъ. Управлен!ю Зак. ж. д. — Св$дёня о погодБ въ ТифлисБ съ 1-го по 

9-е августа 1905 г. (ст. ст.) 

14. Сигнахъ. ОлЁдователю Кодальскаго участка.— Овфдфне о томъ, была ли лунная 

ночь съ 6-го на 7-е августа 1905 г. (ст. ст.). 

15. Тифлисъ. Судебному Отдфлу Управленя Зак. ж. д. — Данныя о погодф въ Юл 

мВсяп$ 1905 г. въ Тифлис (ст. ст.). 

16. Тихлисъ. В. А. Мельманъ. — О способахъ предсказанй ночныхъ заморозковъ. 

17. Тифлисъ. Доктору Перед льскому. — Метеорологическая наблюденя станщи 

Гагры съ октября по декабрь 1904 г. 

18. Землевладфльцу Г. И. Вартанову. — Число дней съ силой вфтра болБе 15 кило- 

метровъ въ часъ въ Тифлис$ за 10 лЬтъ (1889—1898 г.).- 

19. Тихлисъ. 1-му Кавказскому СтрЪлковому батальону. — Свёдфн1я о температур 

и влажности воздуха, осадкахъ, сил и направлени вфтра въ Тифлис за 1904 г. 

20. Тихлисъ. Маркшейдеру Кавк. Горнаго Управленя Горному Инженеру К. А. Вар- 

ницкому. —Склонеше матнитной стр$лки для Кагызмана. 

21. Тизлиеъ. Коммерческому Отдёлу Управленя Зак. ж. д. — Метеорологичесвя 

наблюден!я Бакинской станши за время съ 18-го по 21-е апр$ля 1905 г. 

22. Мессина. Итамя. Прох. Рипцо. —Коши сейсмограммъ землетрясеня въ Калабраи 

8-го сентября 1905 г. 

23. Ванъ. Турщя. Императорскому Росейскому вицеконсулу Р. Т. Термену. — Св- 

дфв1я о постановк$ метеорологическихъ наблюденй въ Турши. 

24. Густавсбургъ. Герматя. Обществу по постройк® мостовъ.—СвфдЁня о наиболь- 

шихъ и наименьшихъ темпералурахъ, наблюдавшихся въ Тифлис за поелфде!я 10 л6ть, и 

о наблюдавшихся одновременно скоростяхъ вфтра. 

25. Лондонъ. Англия. Прох. Д. Мильну.—Ёраткое топограхическое и геологическое 

описане Кавказскихъ сейсмическихъ станщй. 
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0 роли симб1оза въ эволющи организмовъ. 

За исходную точку разел$довавй въ современной б1олог1и принимается учене объ 

эволющи организмовъ т. е. происхождене всфхъ организмовъ (животныхъ и растен!й) изъ 

группы прост5йшихъ (Ргофо2оа) путемъ постепеннаго осложневя строеня и Физ!ологиче- 

скихъ Функц. Положене это признается многими за акс1ому, не требующую доказа- 

тельствъ. 

Вполн$ соглашаясь съ учешемъ объ эволющи организмовъ, мнф тфмъ не менфе оно 

представляется въ томъ видф, какъ его принимаютъ, еще нич$мъ инымъ, какъ превосход- 

ной рабочей гипотезой. Для возведеня же его въ непреложную и недоступную возраже- 

шямъ истину необходимъ еще цфлый рядъ новыхъ разсл$доваюшй. Ни въ одномъ изъ теоре- 

тическихъ трактатовъ, касающихся эволющи не приводится непосредственнаго наблюденя 

надъ образованемъ боле сложной Формы изъ простой. 

„Примъчане. Только въ самое посл$янее время, въ обширномъ труд Вейсмана (Уоггаве иБег Пезсеп4епя 

Ъеоте. 2 Аи#., р. 145 1904) указывается, что въ симб10зЪ лишайниковъ мы имфемъ синтезъ жиз- 

ненной единицы высшаго порядка изъ 2-хъ бол$е простыхъ Фхормъ, а также и то, что «утверждая 

въ началЪ лекшй, что теот1я эволющи не подлежитъ сомнфню, Вейсманъ имфлъ въ виду Факты 

симб1оза, и преимущественно симб1лозъ у лишайниковъ». Но высказаны эти ‘мысли какъ бы попутно 

вскользь и оставлены внЪ связи съ спешальной, Вейсманомъ проводимой теорей эволющи. 

Остается совершенно невыясненнымъ самый ход эволющи, такъ что попытки построе- 

шя родословнаго дерева, для животныхъ и растенй представляютъ лишь болфе или менфе 

остроумныя разсуждевя, лишенныя надежной Фактической подкладки. Предъявляемое же 

требоваее доказательства эволющи организмовъ посредствомъ непосредственнаго наблю- 

деня надъ образованемъ сложной Формы изъ болфе простой считается желашемъ почти 

абсурднымъ въ виду того, что на подобныя превращеная, по господствующему мн$ы!ю, 

должно потребоваться не десятки, можетъ быть, и не сотни, а цфлыя тысячи лЬтъ. 

МнБ всегда казалось, что возражене это не имфетъ должной доказательной сильт и 

свидтельствуетъь лишь о нашемъ безсиши въ опытномъ разсл5довани этого вопроса. 

Зап, Физ,-Мат. Отд. 1 



[52 А. ФАМИНЦЫНЪ. 

Въ предлагаемой статьф я постараюсь показать, что подобнаго рода непосредственное 

наблюдеше надъ синтезомъ организмовъ не только возможно въ теор, но для извЪстной 

группы уже осуществлено и доказано неопровержимыми опытами и наблюденями. Я под- 

разум$ваю синтезъ лишайниковъ при посредств® симб1оза водорослей съ грибами. Синтезъ 

этоть былъ открыть уже въ шестидесятыхъ годахъ прошедшаго столфл1я, но до сихъ поръ 

ни кфмъ не использованъ въ отношен!и ученя объ эволющи организмовъ. 

Мн$ тоже пришлось принять участе въ выяснеши природы лишайниковъ. Работа 

моя надъ лишайниками была произведена въ 1867 году, сообща съ покойнымъ профессо- 

ромъ Еевскаго Университета О. В. Баранецкимъ, состоявшемъ въ то время моимъ 

слушателемъ въ С.-Петербургскомъ Университетв. Намъ удалось наблюдать, что если 

оставить лишайникъ въ водф, то грибная ткань сгниваетъ, между тфмъ какъ водоросль 

(гониди) продолжаеть жить, растетъ и размножается какъ дфлешемъ, такъ и зооспорами. 

Получене зооспоръ изъ гетеромерныхъ лишайниковь (Рагшейа рамепта, Еуегша, 

Гагагасеа и С]адоша зр.) явилось столь неожиданнымъ, что даже извфстный спещшалистъ 

по простБйшимъ растительнымъ организмамъ, профессоръ Де-Бари не повфриль нашимъ 

результатамъ и въ письм$ М. С. Воронину объяениль ихъ тфмъ, что въ наши культуры 

попала, не замфченная нами посторонняя водоросль, давшая зооспоры. Михаиль Степано- 

вичъ съ свойственною ему аккуратностью и навыкомъ въ подобныхъ розыскавяхъ повто- 

риль наши опыты и подтвердиль ихъ во веБхъ подробностяхъ. 

Въ то время никто не подозрфвалъ синтеза лишайниковъ. Еще въ 1862 году Швен- 

денеръ пояснялъ рисунками отшнуровываве гонидй на концахъ вБточекъ гифхъ въ видЪ 

шариковъ. Въ 1865 году Де-Бари также принималъ гониди у гетеромерныхъ лишайни- 

ковъ за вздутые и позеленфвиие концы гихъ лишайника. 

Согласно общепринятому воззр5ню, мы и Формулировали наши выводы въ слБдую- 

щихъ выраженяхъ: 

1) Образоване зооспоръ присуще не только водорослямъ и грибамъ, но и лишайникамъ. 

2) Свободно живущ1я гонидш оказались тождественными съ описанной Негели водо- 

рослей Сузюсоссиз иитасоа. Поэтому посл$днюю нельзя болфе считать за самостоятельный 

организмъ и необходимо признать стадей развит1я лишайниковъ. 

Вел6дь за нашей работой появилась замфтка Швенденера (1868 г.), въ которой 

онъ, привфтетвуя наше открыте, какъ желанное подтверждене его новаго взгляда на 

природу лишайниковъ, возражаетъ противъ даннаго нами толкован1я ‘наблюденныхь Фак- 

товъ. Обетоятельное изложене своего взгляда онъ даетъ въ стать, озаглавленной: «Пе 

А]сешуреп ег ЕесШепооп1Ч1еп» вышедшей въ 1869 году. Въ этомъ труд$ онъ поясняеть, 

что лишайники, въ противуположность остальнымъ организмамъ, суть комплексы изъ водо- 

росли и гриба, т. е. двухъ организмовъ, принадлежащихъ къ различнымъ классамъ про- 

стБйшихъ, и притомъ представляютъ ничто иное, какъ случаи своеобразнаго паразитизма, 

гриба на водоросли. На этомъ основан онъ не считаль болБе возможнымъ выдфлять 

лишайники, какъ это дфлалось, въ отдфльный классъ п включилъ ихъ въ клаесъ грибовъ, 
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поставивъ ихъ рядомъ съ остальными паразитирующими грибами. Этотъ взглядъ Швен- 

денера на лишайники и до настоящаго времени остается общепринятымъ въ наук$. 

Открые Швенденера, что лишайники являются построенными чрезъ соединене 

гриба и водоросли, составляетъ его неотъемлемую, большую научную заслугу, но утвержде- 

не, что лишайники ничто иное, какъ проявлеше своеобразнаго паразитизма грибовъ на, 

водоросляхъ, представляется мн$ не соотв тствующимъ истин$. 

Предполагая изв$стными читателю главнфйния работы надъ лишайниками, я ограни- 

чусь перечислешемъ полученныхъ Фактическихъ данныхъ: 1) лишайники построены изъ 

двухъ организмовъ: а) водоросли и 6) гриба, принадлежащихъ къ двумъ различнымъ клас- 

самъ простБйшихъ оргавизмовъ; 2) какъ водоросль, такъ и грибъ, входящие въ составъ 

лишайника, по выдфлен!и изъ него, могутъ, при благопраятныхъ условяхъ, расти и размно- 

жаться; 3) при посредств$ совм$стныхъ поефвовъ споръ гриба и гонидай образуется лишай- 

никъ, который удается довести до плодоношеня и образованйя споръ, способныхъ къ про- 

ростан1ю; 4) размножене лишайниковъ при посредетв$ соредй свид$тельствуетъ, что 

новое покол$е съ самаго начала своего образован1я является построеннымъ изъ гониди 

и грибныхъ гифъ; другими словами образованный синтезомъ изъ водоросли и гриба 

лишайникъ, даетъ покол$н1е лишайниковъ, уже съ начала, обладающее типичнымъ его 

строешемъ. 

Фактамъ этимъ, по моему мнфн1ю, не только можно, но и должно дать толковане, 

пдущее въ разрЪзъ съ господствующими взглядами на лишайники. Въ полнфйшемъ согла- 

сш съ вышеприведенными Фхактами находится допущене, что въ лишайникахъ мы имфемъ 

первый, доступный строжайшей пров5ркЪ, Фхактъ построен1я сложнаго организма изъ боле 

простыхъ; это первое Фактическое свидфтельство возможности непосредственнаго наблю- 

деня синтеза органическихь Формъ. 

Передъ нами задача, выяснить различ1е между природой лишайниковъ и остальными 

организмами, какъ растительнаго, такъ и животнаго парства, относительно -которыхъ всф$ми 

признается построеше. цфликомъ ихъ тканей и органовъ изъ одной зародышевой кл$тки 

безъ участ1я организмовъ постороннихъ. Предположене существован!я въ природф такого 

коренного различ1я въ развитии между лишайниками съ одной стороны и остальными орга- 

низмами съ другой мнЪ кажется немыслимымъ. Необходимо выяснить, гдф искать недо- 

смотръ, въ наблюдевшяхъ ли надъ развитемъ лишайниковъ, или же всфхъ остальныхъ ра- 

стей? Не подлежитъ сомнфн!ю, что построене лишайниковъ или, другими словами, ихъ 

синтезъ изъ водоросли и гриба доказано вышеприведенными наблюденями и опытами со 

всею желаемою точностью. 

Нельзя сказать этого объ имбющихся наблюдетяхъ надъ развитемъ остальныхъ ра- 

стенй; они на столько въ этомъ отношен1и недостаточны, что для разрфшен!я интересую- 

щаго насъ вопроса необходимо подвергнуть ихъ критической оц$нк$ и поемотрЪть, въ ва- 

момъ ли ДЪлЪ имфюпаяся данныя противорфчатъ предположеню объ участш симб1оза въ 

развит остальныхЪъ организмовъ; если же таковыхъ не окажется, то постараться найти 

з 1* 
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среди извфстныхъ случаевъ симб1оза, такой, который-бы подходиль къ симб1озу у лишайни- 

ковъ, т. е. симблоза, хормативнаго. 

Начиная съ 1868 года я постоянно стремился выдфлить изъ зеленыхъ растенй соот- 

вфтственный гонидямъ лишайниковъ, болБе простой организмъ, снабженный хлоропластомъ 

и способный продолжать жить и размножаться внф растен1я. Хотя до сихъ поръ мн еще 

не удалось достигнуть этого результата, и я и въ настоящее время продолжаю опыты въ 

этомъ направлен, я т$мъ не менфе позволяю себф изложить здфеь мои теоретическя воз- 

зр$ня, въ виду того, что въ послфдшя десятил6т1я нижеприведенными изсл6дователями 

опубликованы наблюденя, говорящая въ большей или м6ньшей степени въ пользу моего 

взгляда на природу лишайниковъ. 

ОлБдуюце Факты склонили меня посвятить столько времени на попытки разложить 

растительную зеленую клфтку на два боле простыхъ организма: а) зеленый, съ хлоропла- 

стами (или однимъ хлоропластомъ) и 6) безцв$тный, амёбовидный, построенный изъ плазмы 

й ядра. Трудами нфсколькихъ ученыхъ было доказано несомнфннымъ образомъ, что состав- 

ныя части клБтки: ядро, цевтрозома, хроматоФоры и плазма, заключенныя въ оболочкф 

клтки не представляютъ, какъ прежде думали, продуктовъ дифференцировки плазмы, а 

суть образованйя совершенно самостоятельныя и размножаюцияся исключительно дБлевшемъ 

изъ себ подобныхъ образован т. е. ядра изъ ядеръ, хроматофоры изъ хроматоФоръ и 

плазма изъ плазмы. Оказались всБ эти составныя части кл$тки различными между собою 

и по строеню, и по происходящимъ въ нихъ химичеекимъ процессамъ, иногда еще и т5мъ, 

что развиваются въ клБтк$ въ различные пер1оды ея жизни. 

Преслдуя эту цфль, я произвель цфлый рядъ работъ по симб10зу и по развит!ю зеренъ 

хлорофилла. Прежде всего я разслБдовалъ симб1озъ водорослей съ животными (рад1оля- 

раями и инхузор1ями) съ цфлью провфрки указанйй, что водоросли боохатйЙеЦа и оо Мо- 

теЙа подобно гонидлямъ, по выдфлени ихъ животнаго, нетолько остаются живыми, но и 

продолжаютъ расти и размножаться. Если бы результатъ оказался отрицательнымъ, то 

дальнфйшее преслФдоване намфченной мною цфли явилось бы излишнимъ; въ случа$ же 

подтвержден1я этого показаня, мнф представлялось желательнымъ продолжать начатую 

работу, стараясь выяснить на опыт$, не могутъ ли проявить и зерна хлорофилла, или со- 

держаций ихъ болБе простой организмъ, еще ббльшей самостоятельности, ч$мъ та, ко- 

торую за ними признаютъ и не окажутся ли они способными продолжать жить и размно- 

жаться вн клётки? 

Первая работа, надъ ИоохтатМейЙа, появилась въ 1889 году, вторая надъ боосШотейа 

въ 1891 г.; въ обоихъ случаяхъ оказалось, что они дфйствительно водоросли и притомъ 

способныя, по выдфленш изъ животнаго, вести самостоятельную жизнь. 

Мн предстояло за тфмъ выяснить, всегда ли хроматофоры образуются чрезъ 

дфлене старыхъ, какъ утверждаль Шимперъ, или же это правило не общее, и бы- 

ваютъ случаи образованя зеренъ хлорофилла пепосредственно изъ плазмы, какъ утвер- 

ждали Саксъ, Габерландтъ и Микошът. Въ виду того, что Микошъ указаль на сЗмя- 

—-- 
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доли проростковъ Нейат из аплиииз, какъ на объектъ весьма пригодный для констатиро- 

ван1я непосредетвеннаго образованйя зеренъ хлорофилла изъ плазмы, я разслфдовалъ какъ 

зр$лыя смена подсолнечника, такъ и сБмядоли во время проростав1я. Въ работ$, опубли- 

кованной въ 1893 году мнф удалось показать: 1) что въ сфмядоляхъ зр$лаго, совершенно 

безцвзтнаго сфмени подсолнечника находятся уже готовые хромотофоры, въ вид безцвЪт- 

ныхъ лейкопластовъ и что слБдов. и у подсолнечника не происходить новообразованя 

зеренъ хлороФилла непосредственно изъ плазмы. 

Когда я началъ (въ 1868 году) разел$доваюя надъ выдфлешемъ изъ растительной 

клётки зеренъ хлорофилла или же содержащаго хлоропласты организма, то встр$чалъ лишь 

снисходительныя улыбки со стороны ботаниковъ; только съ восьмидесятыхъ годовъ по- 

являются въ ботанической литературв кралк1я указавя на допустимость такого воззрЪе1я, 

не р$дко однако съ добавлешемъ, что оно врядъ ли соотв$тетвуеть дфйствительности. 

Шимперъ, въ своей работБ 1883 года, въ примфчани, на стр. 118, пишетъ сл6- 

дующее: «если подтвердится, что пластиды въ яйцеклфткахьъ не образуются вновь (а, пере- 

ходять въ нее изъ организма матери), то ихъ отношеве къ содержащему ихъ организму 

въ нёкоторой степени напоминало бы симб1озъ. Возможно, что зеленыя растен1я въ самомъ 

дфлф происходять чрезъ соединене безцв$тнаго организма съ организмомъ окрашеннымъ 

въ зеленый пвфть. Рейнке утверждаетъ даже (АПзешеше Вобашк. р. 62) что зерна, хло- 

рофилла, въ состояи, при извфетныхьъ условяхъ, вести самостоятельную жизнь внБ 

растен!я. Ему удалось наблюдать это на гиющей тыквф, на хлоропластахъ, оплетенныхъ 

въ отмершихъ кл6ткахъ мицемемъ Р/еозрота; при чемъ хлоропласты продолжали расти 

и размножались дфлешемъ)». 

Въ 1896 году М. С. Цв$тъ въ диссертаци на, степень доктора, еневскаго Универ- 

ситета на стр. 196 и слёдующихъ въ нфеколькихъ словахъ касается: 1) способности хлоро- 

пластовъ къ самостоятельной жизни внф организма, и 2) хилогенетическаго ихъ происхож- 

дешя. По отношению къ первому вопросу авторъ пишетъ, что въ настоящую минуту не 

имфется ни одного несомнфннаго наблюденя въ пользу самостоятельной жизни хлоро- 

пластовъ внф кл6тки. Относительно Филогенетическаго происхожденйя хлоропластовъ онъ 

задается вопросомъ, не возникла ли растительная кл$тка въ давнее время путемъ ассо- 

щаши двухъ организмовъ различнаго происхожден1я: безцв$тной плазмы съ ядромъ и 

хлороплазмы (хлоропласты по автору имфютъ н$которое право быть разематриваемы за 

первичный типъ хроматоФоръ). Этотъ взглядъ, на происхождене клётки, по мн$ню ЦвЪта, 

возможно защищаль. Не противорфчить ему и то, что въ настоящее время хлоропласты не 

въ состояви жить самостоятельно, если принять во вниман!е, что т$еный и продолжи- 

тельный симб1озъ могъ отразиться на, симб1онтахъ на столько, что они оказываются лишен- 

ными способности къ самостоятельной жизни. Разсуждеше свое авторъ заканчиваеть сло- 

вами; «гипотеза симб1лотическаго происхожденя клтки, какъ бы она ни казалась невЁ- 

роятною, не заключаетъ въ себЪ однако ничего недопустимато». 

Наконецпъ въ 1905 году появилась статья Мережковскаго о природ$ и про- 
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исхожден1и хроматофоръ въ растительномъ царствф. Въ ней изложены мыели, въ н$кото- 

рыхъ чертахъ сходныя съ развиваемыми мною въ предлагаемой статьЪ, но въ искаженномъ 

видф, свидфтельствующемъ о легковЪсномъ отношени автора къ предмету. Получается впе- 

чатлфше, что авторъ не потрудился изучить то, что сдфлано и высказано по поводу разби- 

раемыхъ имъ вопросовъ; даже къ тфмъ работамъ, которыя приведены имъ въ концф 

статьи, онъ отнесся не серьезно. Ему осталось неизвфетнымъ коренное различ1е между 

ПоосШоте а и хроматофорами, заключающееся въ томъ, что у первой веЁми изелфдовате- 

лями констатировано несомнфннымъ образомъ присутстие ядра, въ противуположность 

хроматофорамъ, у которыхъ его нфтъ. Проводя параллель между ХоосШогеПа и хромало- 

ФОорами и утверждая, ‘что между ними не существуеть принцишальнаго различйя, онъ 

какъ бы позабываетъ и о разницф между ними, имъ самимъ допускаемой: о присутстви у 

ПоосШотеЦа оболочки и отсутствш ея у хроматофоръ. 

Признавая полнфйшую аналог1ю между хроматоФорами и ХоосШотеЙа, авторъ нахо- 

дитъ весьма вБроятнымъ допущеше, что хроматохоры, подобно ХоосШотеПа представляютъ 

самостоятельные организмы, образующие симб1отическй комплексъ съ безпвфтными клЪт- 

ками. Единственная разница между этими двумя образован1ями заключается, по его мнфн!ю, 

лишь въ томъ, что ИоосШогеПа, способна продолжать жить и внЪ организма, между тфмъ 

какъ выдфленные изъ него хроматофоры векорЪ отмираютъ. Различе это однако, про- 

должаетъ авторъ, не мёшаеть признаню вышеприведенной аналоги, если принять въ ©0- 

ображене, что хроматоФоры могли утратить эту способность велБлетве пребыван1я съ 

незапамятныхъ временъ, со времени появленя первыхъ растевй, въ симб1озБ внутри 

клётки съ безцв$тною плазмою и ядромъ. 

Совершенно произвольнымъ представляется мнЪ дал$е параллель, проводимая авто- 

ромъ между Суапорйусеае и зелеными хроматохорами, происшедшими, по автору, изъ пер- 

выхъ. Проводимая имъ теор1я возникновен1я сложныхъ Формъ изъ простыхъ при посред- 

ств$ симб1оза является лишь повторешемъ вышеприведенныхъ соображений, безъ вне- 

семя болфе точныхъ данныхъ. Поверхностное отношен1е автора къ трактуемому имъ 

предмету сказалось даже и въ приведенномъ имъ спискф работъ по симб1озу. Изъ мойхъ 

двухъ работь о симб1озЪ водорослей съ животными, изъ которыхъ въ первой разсл5дована 

боохат еЦа, а во второй ХоосотеЙа, приведена, лишь одна первая (1889). Цитируется эта 

работа два раза и оба раза помфчена 1889 годомъ, въ которой говорится исключительно 

о ХоохалёВеПа. 

Между т$мъ какъ относительно самостоятельности зеренъ хлорофилла имфются пока- 

зан1я, хотя и кратюя, но разнорфчивыя, по отношен1ю къ взглядамъ на природу лишай- 

никовъ проявилось полнфйшее единодупие ботаниковъ. Въ долги перлодъ съ 1868 года 

до настоящаго времени со стороны ботаниковъ, признающихъ лишайники за комплексы 

изъ водоросли и гриба, было сдБлано противъ Швенденера возражене лишь со стороны 

Рейнке и Де Бари; по Рейнке лишайники представляютъ консорщшумъ, по Де Бари — 

симб1озъ гриба и водоросли, т. е. тоже что консоршумъ Рейнке. Только въ самое 

рек 
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послёднее время, оказался у меня авторитетный союзникъ въ лицф профессора, зоологи 

Вейсмана. Въ своемъ сочинени: Уоггасе афег Оегепаеп7\еоте, появившемся въ’ 1904 

году изложены взгляды, до подробностей сходныя съ моими. На стр. 145 онъ между про- 

чимъ пишетъ: «и такъ мы видимъ, что различныя Формы (Агёеп), соединяясь образуютъ 

новый Физ1ологический комплексъ (рнуз1о]ос1зсНез бап2ез) новую жизненную единицу (ереп- 

зе1шпе!{), индивидуумъ высшаго порядка: Когда я въ началЬ этихъ лекши говориль, что 

теор1я эволющи въ настоящее время не есть только гипотеза, и что ея правильность въ 

общемъ не подвергается болфе сомнфню со стороны т$хъ, кто знакомъ съ имбющимися 

Фактами, я имфль въ виду явленшя симб1оза, и преимущественно симб1озъ лишайниковъ». 

Оъ восьмидесятыхъ годовъ начали кромф того появляться работы, хотя и не трак- 

тующая непосредственно о синтезЗ сложныхъ организмовъ посредствомъ симб1оза болБе 

простыхъ, но представляюция интересныя данныя въ пользу его признаня. 

Въ однихъ доказывается, что имфются случаи симб1оза цвфтковыхъ растений съ грибами, 

которые не могутъ быть подведены подъ паразитизмъ, такъ какъ грибъ является необхо- 

димымъ условмемъ для развит1я пвфтковато растеня; въ другихъ описываются наблю- 

дешя, свидфтельствующия, что какъ пластиды, такъ и извнф вошедиие симб1онты не 

р$дко проникаютъ въ яйцевую клётку и такимъ образомъ передаются изъ поколБня въ 

поколф не. 

Изъ первыхъ напболфе интересными въ данномъ случа являются разселБдованя 

надъ ОгсВ14еае, въ особенности работа Бернара и работы Эриксона надъ ржавчиной 

злаковъ, касающяся совм$стной, симб1отической жизни представителей отдфла цвтковыхъь 

съ предетавителями класса грибовъ. | 

Первыя данныя касательно постояннаго присутетвая въ Огсшаеае грибнаго мицемя 

принадлежать Варлиху; болЪе 500 (2) имъ разел6дованныхъ Формъ Орхидныхъ оказались 

постоянно зараженными грибкомъ. Наблюденя эти были подтверждены цфлымъ рядомъ 

изслЁдователей. 7 
Я ограничусь здфсь почти исключительно описанмемъ симб1оза грибка съ Меоа 

№19Чи5 Ау!5, какъ наибол$е характернаго. Зародышъ его, подобно другимъ Орхиднымъ, въ 

зрёломъ состоя предетавляеть изъ себя овальное тфльце изъ однородныхъ клётокъ и 

на столько малъ, что цфликомъ, съ окружающей его оболочкой сфмени, можетъ быть раз- 

смотрфнъ подъ микроскопомъ. Также легко доступенъ наблюденю и проникающий въ него 

грибокъ. Проникаетъ грибокъ въ зародыш съ опредфленнаго м$ста, именно съ овальнаго 

конца зародыша, обращеннаго къ м$ету прикрфпленя сфмяпочки. Проникпий въ заро- 

дышъ эндоФить продолжаетъ развиваться внутри растен1я и по м$рЪ роста Меофйа, рас- 

пространяется по его тканямъ, пронизывая ихъ клфтки и образуя въ нихъ клубочки изъ 

своего мицеля. Характерная особенность этого грибка въ томъ, что онъ ограничивается 

лишь тканями, достигшими окончательнаго разм$ра; молодыя же, нарастающия части оста- 

ютея во все время ихъ роста, отъ него свободными. 

Выростаюцие изъ подземнаго корневища  плодущие побфги Меофйа, въ начал$ направ- 
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ляются вверхъ и пробиваются на воздухъ; нфкоторые изъ нихъ продолжаютъ до конпа 

расти на воздух$; друме же, изогнувшись дугообразно, вростаютъ въ землю; подъ землей 

развиваютъ они цвфты и плоды. По мфрф развитёя побфга Меобйа подъ землею, грибокъ 

все болфе захватываетъ его ткани и ко времени созрЪфван1я зародышей, въ нераскрывшемся 

еще плодикЪ, уже оказывается проникшимъ къ развитымъ зародышамъ. Онъ внфдряется 

въ нихъ, и съ момента зараженя зародышей грибкомъ начинается проростане; въ его же 

отсутствии зародыши могутъ цфлыми мЪеяпами пребывать, даже на вполнф пригодномъ 

для нихъ субстрат, безъ измфнен1я, оставаясь притомъ совершенно евфжими. Если же 

одновременно съ ними помфстить возлБ нихъ кусочекъ мицелёя грибка, то происходить 

заражеше, и зародыши начинаютъ прорасталь. 

Результаты эти получены Бернаромъ при помощи асептическихъ культуръ. Особенно 

пригодными для подобныхъ опытовъ оказались воздушные, не вн$дряюцаеся въ землю побЪги 

Меса. Различ!е ихъ отъ подземныхъ состоитъ въ томъ, что грибокъ отсутствуетъь въ 

нихъ по всей ихъ длин$ въ продолжени пер!ода, ихъ развит!я. Созр$виие зародыши плодовъ 

вполн$ разобщены отъ грибка. По перенесени ихъ на, пригодный для проростаня субетратъ 

они безъ грибка пребываютъ безъ измфнен!я; въ его же присутствии немедлено пророста- 

ють. Въ природныхъ условяхъ заражен!е грибкомъ и у этихъ побфговъ происходитъ, но 

только по сгниван1и всего побЪга съ плодами. 

Н$еколько сложнёе отношене другихъ Орхидныхъ къ грибку; по Бернару они 

нуждаются въ повторномъ заражени извнф, но у вебхъ обнаружилась столь же 

полная зависимость разростаня отъ гриба, хотя у н$которыхъ (съ зародышемъ боле 

развитымъ въ зрёломъ сЪмени) проростан1е достигаеть н$котораго развития и безъ 

участ1я гриба, посл$ чего они подобно вышеописаннымъ, нуждаются въ грибЪ для даль- 

нфйшаго развития. 

Изъ вышесказаннаго между прочимъ ел$дуетъ, что мы, можетъ быть, Орхидныхъ не 

знаемъ и не видали, такъ какъ то, что мы обозначаемъ этимъ назвашемъ, ееть продуктъ 

симб10за цвфтковаго растен1я съ эндофитомъ. Въ виду полнфйшей зависимости развит!я 

перваго отъ присутств1я грибка нельзя отрицать предположен1я, что при асептической 

культур$ сфмянъ орхидныхъ въ отсутствш грибка можеть получиться растене болфе или 

менфе различное отъ того, которое выростаетъ при симб1озЪ его съ эндоФитомъ. 

Второй подобный примфръ сожительства двухъ организмовъ: питающаго цвфтко- 

ваго растеня съ грибомъ (Рисеша), разслБдованъь у злаковь Эриксономъ; по его 

указан1ю, зд$сь имфется случай заразной болфзни, передаваемой часто изъ поколЬн1я въ 

покол$н!е непосредственно, безъ посредства заражевя извнф спорами этого грибка и 

даже при отсутстви въ питающемъ растенш грибнаго мицеля. По крайней мЪрЪ, не смотря 

на вс старания, Эриксону никогда не удавалось открыть слфдовъ мицел:я ни въ стеблф, _ 

ни въ листьяхъ въ продолжен нфсколькихъ недфль, предшествовавшихъ появлен1ю плодо- 

ношенй Риссла; только послБ разрыва покрывавшей ихъ кожицы и выхождевя ихъ 

наружу можно. было убфдиться съ существованши мицеля паразита, но и въ это время 
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лишь въ ближайшемъ сосфдетв$ съ плодоношешемъ. ИзелБдуя затБмъ ткань окружающую 

плодоношения, Эриксонъ находилъ въ ея клБткахъ, при отсутствш мицелля, червеобразныя 

тёльца, иногда вфтвистыя и боле или менфе р$зко отграниченныя отъ окружающаго ихъ 

жидкаго содержимаго клЁтки. Къ сожалёв!ю эти тфльца удавалось Эриксону ясно раз- 

смотр$ть лишь въ глицеринЪ посл обработки тонкаго разрЪза послБдовательно спиртомъ, 

спиртовымъ растворомъ гематоксилина, и квасцами. Разростаясь и прободая оболочку кл$тки, 

гдф они находились, эти тфльца давали начало мицел1ю. Не допуская возможности самопроиз- 

вольнаго зарождения грибка, въ ткани питающаго растешя, Эриксонъ предполагаетъ при- 

сутств!е грибка, но не въ видф мицелия, а, въ вид$ плазмы, не отличимой отъ плазмы клтки, 

въ которой грибокъ находится. Плазма грибка, по его предположеню, образуетъ съ плаз- 

мою клБтки, соединяясь съ нею симб1отически, микоплазму, разъединяющуюся на составныя 

части лишь въ моментъ, предшествующий образован1ю плодоношевй Риссийа. Хотя въ 

посл6днемъ предположен!и и есть много Фхантастическаго, но тБмъ не менфе произведенныя 

Эриксономъ работы заслуживаютъ особеннаго внимав!я въ виду его категорическаго 

утвержден1я, что впродолженти нфсколькихъ недфль, предшествующихъ появлен1ю плодо- 

ношении Рисейиа, не оказывается въ растенш и слБда мицемя. Было бы весьма жела- 

тельно подтвержден!е существовавя микоплазмы, согласно утвержденю Эриксона, или 

открыт1е какой либо-иной стадли развит1я грибка въ тканяхъ злаковъ въ пер1одъ отсут- 

стя мицелая. 

Интересныя дополнения къ разел5дованямъ Эриксона представляетъ работа Тишлера. 

Разелфдуя мног!я сотни разр$зовъ пшеницы, сдЪланныхъ зимою 1902—1903 года, онъ не 

нашель мицемя Отедо ататит ни въ одномъ изъ молодыхъ растеньицъ. Но какъ бы 

взамфнъ мицелля во многихъ клфткахъ этихъ злаковъ наблюдалась двоякаго рода плазма: злака 

и паразитнаго грибка; слБдовательно образованйя, вполнф соотвфтетвующая микоплазм$ Эрик- 

сона. Образован1е микоплазмы остается и Тишлеромъ не выясненнымъ, но ему удалось 

проелфдить дальнфйшее развит1е грибка съ того момента, какъ микоплазма, прободая обо- 

лочку клБтки, переходила въ межклЁтныя пространства и образовала мицелй вначалЪ 

лишенный перегородокъ и выполняющий все межкл6тное пространство. Этотъ «Ргоютусе- 

Иит» на пролольныхъ разр$захъ имфлъ часто видъ плазмод1я. Позже появлялись въ немъ 

поперечныя перегородки и выростали присоски, проникаюпия вновь въ полости клётокъ. 

Развиваясь дальше, клБточный мицемй переходиль въ псевдопаренхиму. Подобныя же 

микоплазмы наблюдали, по Тишлеру, Вюльеменъ (УаШет) въ кл6ткахь Вею 0947$, 

зараженной СФадоспуй“ит ри розит, и Тумей (Тоитеу) — въ плодовыхъ деревьяхъ, зара- 

женныхъ Депаторйадиз 910603из. 

Примъчаше. Интересныя и относяпияся къ разсл$доваемому вопросу данныя находятся въ работ Галло (1905 г.), 

касательно строен1я ендотрохныхъ микоризъ, разсл5дованныхь имъ у цфлаго ряда растенй. Къ 

сожалЕ ню, выводы, сдфланные авторомъ изъ его наблюденйЙ, недостаточно обоснованы. Напр. 

1) изъ обнаруженныхъ авторомъ особенностей строен!я грибка этой микоризы, не наблюдае- 

мыхъ у остальныхъ грибовъ, авторъ дфлаетъ выводъ, что вс разслфдованныя имъ у различ- 
ныхъ растенй грибки микоризы, принадлежать къ одной Форм гриба или къ групп 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 2 
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весьма близкихъ другъ къ другу организмовъ. Выводу этому могутъ быть противопоставлены 

слЪдуюция возраженя: а) заключен!е это преждевременно, такъ какъ автору до сихъ поръ не 

удавалась культура грибковъ микоризъ внЪ питающаго ихъ растен1я; намъ остается совершенно 

неизвЪстнымъ, какую Форму примутъ грибки микоризы разныхъ растенй, при культурЪ ихъ вн% 

растен!я; 6) эти особенности, каковы напр. мфстныя вздутйя гихъ въ шары, сильное разростане 

ихъ присосковъ и необычайно обильное ихъ вЪтвлене, также и описанныя авторомъ споран- 

голы (зрогапе10]а), могутъ съ равнымъ правомъ быть разсматриваемы, какъ видоизмфнен1я 

въ Форм$ строевйя грибка, обусловленныя вмявемь растен1я, внутри котораго грибокъ растетъ, 

а не присупия грибку и не обусловленныя его природой. Насколько эти признаки обусловлены 

природой грибка, и насколько они вызваны вмянемъ растенйя, можетъ быть рЪшено лишь выра- 

щиванемт, гриба внЪ питающаго его растен1я. Весьма возможно, что мы имфемъ передъ собою 

вляне среды (въ данномъ случаЪ цвЪтковаго растен1я), подобное наблюдаемому напр. на 

ФлорЪ степей, гд$ на различнфишихъ степныхъ растеняхъ появляются особенности въ Форм и 

строенм имъ однимъ присуш!я и р$зко отличаюния ихъ отъ сродныхъ съ ними Формъ другихъ 

Формацщй. 

Однимъ изъ необходимыхъ условй для осуществлевн1я синтеза боле сложной расти- 

тельной Формы изъ простыхъ, посредствомъ Формативнаго симб1оза, является совмфстный 

переходъ симб1онтовъ изъ поколБн1я въ поколБне. Наблюденя передачи ихъ при вегета- 

тивномъ сп0с0б$ размноженя, какъ отдфльныхъ кл$токъ, такъ и пфлаго организма дфленемъ 

или почками не представляетъ особеннаго труда. Гораздо затруднительн$е наблюден1я надъ 

проникновешемъ какъ хроматофоръ, такъ и попадающихъ извнф симб1онтовъ въ яйцевую 

клфтку. О томъ, что это дфйствительно происходитъ, свидфтельствуютъ нижеслБдуюция 

наблюденя: 

1) Указан1я въ работ$ Шимпера (1885), на то, что на трехъ, далеко другъ отъ 

друга, отстоящихъ, цвфтковыхъ растеняхъ (Нуасий из поп зста из, Паррте Радачата и 

Тотетла аззайса) удалось удостовфриться, что въ женской зародышевой клБткф находятся 

хроматоФхоры организма матери (въ вид лейкопластовъ); изъ нихъ дфлешемъ происхо- 

дятъ всф будушие хроматоФоры зараждающагося организма. 

2) Наблюденя Хаманна надъ Нуйга уп1з. ЗдЪсь наблюдается проникновене 

ХоосогеПа въ яйцевую кл$тку, не смотря на то, что ХоосотеПа находится исключи- 

тельно въ клёткахъ энтодермы Ну@га, отдфленной отъ эктодермы плотной перепонкой 

(3412]атеПе); яйца же Ну@га развиваются изъ кл5токъ эктодермы. Оказывается, что, не 

смотря на разъединяющую перепонку, мног1я клфтки ДоосШотеИа ко времени развит!я 

яйцъ наблюдаются въ эктодермЪ, а вел6дъ за т$мъ и въ развивающихся яицахъ. Зр$лое яйцо 

отъ присутствая въ немъ ИХоосШогеПа, является окрашеннымъ въ зеленый пвфтъ до отдЪ- 

лен1я отъ материнскаго организма. 

Сюда же относятся указаня Пастера на проникновене бактери, причиняющей 

бол$знь (Рефтте) у шелковичнаго червя, въ яйца образующейся изъ него бабочки; бактер!я 

эта вначалф пребываеть въ яйпф безъ измфненя и только ко времени развитйя личинки 

начинаетъ въ ней расти и размножаться. 

Къ такимъ же насл5дственнымъ болёзнямъ относится и сифилисъ; обусловливающая 

его бактеря (Тгерспета рат, (Брагосйаве раШаа) бспаитт,) была найдена Лева- 

к 
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дити и Соважемъ ([еуа@1 её Зопуасе) въ яйцевыхъ клфткахъ дЪвочки и Фуке (Еопдие{) 

вЪ тестикулахъ мальчика, родившихся отъ зараженныхъ сифилисомъ матерей. 

Наконецъ подобный же способъ передачи болфзни изъ поколфня въ покол5е въ 

яицахъ клеща ВоорВ из №0у13 найдень у Вабеза ба детбта, вызывающей въ Техас лихо- 

радку рогатаго скота. 

Этими хактическими данными создается твердая основа для проводимаго мною взгляда 

на симб1озъ, какъ на возможный способъ синтеза сложной жизненной ‘единицы изъ болфе 

проетыхъ. 

Въ заключеше статьи представляю перечень важнЪфйшихъ, вытекающихь изъ нея 

положен, а также и ближайшихъ, подлежащихъ разработк$ задачъ: 

А. Въ лишайникахъ мы имфемъ строго доказанный случай синтеза болфе сложной 

Формы растенйя изъ двухъ болфе простыхъ. Получаемая Форма въ столь значительной мЪрЪ 

отлична, особенно у гетеромерныхъ лишайниковъ, отъ составляющихъ ее симб1онтовъ, что 

только благодаря оказавшейся возможности разложить лишайникъ на водоросль и грибъ и 

вновь построить изъ этихъ организмовъ, удалось выяснить природу лишайниковъ. Синтезъ 

лишайниковъ представляетъ особенный интересъ, какъ первый непосредственно наблю- 

денный Фактъ происхожденя болЪе сложной растительной формы чрезъ соединене и взаимо- 

дЪйстве болфе простыхъ, хервое неопровержимое фактическое доказательство теории 

эволюции орланизмовз. На основаши вышесказаннаго, мн представляется необходимымъ 

возстановить классъ лишайниковъ на чемъ очень энергично настаивалъ еще Рейнке въ 

1894 году. 

Примъчанле. Считаю нужнымъ сдфлать слБдующую оговорку: разсматривая лишайники какъ продуктъ синтеза, 

я вовсе не полагаю, что сл дстыемъ симб1оза различныхъ водорослей и грибовъ во веЪхъ слу- 

чаяхъ получается вышеописанный синтезъ; я только утверждаю, что среди чрезвычайно разно- 

образныхъ его проявленйй, у типичнфйшихъ и наиболЪе сложныхъ лишайниковъ, мы имфемъ про- 

яглен!е не паразитизма, какъ это теперь общепринято, а случаи синтеза болфе сложной расти- 

тельной Формы изъ двухъ болЪе простыхъ. 

Б. Въ посл5днеее время стали извЪстными и случаи симб1оза съ грибами сосудистыхъ 

споровыхъ (Гусород), а также и цвфтковыхъ; эти случаи симб1оза, подводимые обыкно- 

венно подъ случаи паразитизма, достойны особеннаго внимая, такъ какъ въ н5фкоторыхъ 

изъ нихъ оказалась полнфйшая зависимость развит!я цвтковаго растен!я отъ присутств1я 

гриба. Выше были приведены наблюден1я, указываюпия, что даже прораставе сфмянъ (у 

Огс14еае) происходитъ лишь посл$ заражен1я ихъ грибкомъ. Эти Факты несомннно ука-_ 

зываютъ, что здфсь случай симб10за, не подходяпий къ паразитизму. 

Въ виду всего вышесказаннаго, дальнфйшая разработка вопроса, о роли симб1оза въ эво- 

лющи организмовъ сводится для ближайшаго будущаго къ разрфшен!ю слфдующихъ задачъ: 

1) изучить различнфйпия проявлен!я симб1оза, останавливаясь преимущественно на 

тБхъ, въ которыхъ въ наибольшей степени проявляется осложнене въ организаши и въ 

Функщяхъ синтезируемой Формы (формативный симб10зЪ). 
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2) разложеше клтки на ея ближайпия составныя части, на два, боле простыхъ орга 

низма: а) на содержащий хлоропасты и 6) на построенный изъ ядра и плазмы; 

3) синтезирован1е клфтки изъ этихъ двухъ боле простыхъ организмовъ; 

4) затБмъ, по разр$шени этихъ задачъ, дальнфйшее разложене каждаго изъ выше- 

упомянутыхъ, составляющихъ кл6тку организмовъ и, если окажется возможнымъ, дальнЪй- 

шее разложеше съ цфлью приблизиться къ наипростЬйшимъ жизненнымъ единицамъ. Нако- 

нецъ изъ нихъ возстановить клфтку; 

5) предполагая осуществимыми эти задачи, мы можемъ надфяться на замфну совре- 

менныхъ, такъ называемыхъ естественныхъ системъ новою, несравненно болфе совершен- 

ною, въ которой мЪсто растен1я въ системф будетъ опред$ляемо по методамъ, употребляе- 

МЫМЪ ВЪ ХИМИИ Т. е. на основан1и аналитическихъ и синтетическихъ данныхъ. 

„Примъчале. Среди ученыхъ довольно мног!е уже признаютъ въ настоящее время клЪтку за симб1отическай 

комплексь и предполагаютъ возможнымъ разложен!е ея на олементарныя эсизненныя единицы, 

которыя столь малыхъ размЪровъ, что недоступны нашимъ наблюден!ямъ; обозначаются он раз- 
личными именами. Сюда относятся: мицеллы (Негели), б1областы (Альтманна), пластиды и плазомы 

(Виснера), иды, детерминанты и б10хоры (Вейсмана) и н5которыя друг!я. 

Все эти изсл$дован!я имБютъ между собою общее въ томъ, что они характера спекулятивнаго 

и результаты ихъ не поддаются экспериментальной пров5ркЪ. Мои же здБсь изложенные взгляды 

хотя тоже теоретичны, но представляютъ весьма существенное различ1е отъ первыхъ въ томъ, что 
если они и выводятся на основан данныхъ еще недоказанныхъ, то эти послФдн!я принадле- 

жатъ вс къ Фактамъ, доступнымъ опытному разел$дован1ю. Въ виду этого коренного различия, 

я и считаю себя въ правЪ, въ настоящей краткой статьЪ, обойти эти спекулятивныя изсл$ дован1я 

молчан1емъ. 
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роЁ. азИбаф ег Кош]. АКаа. хи Мапз(ег 10. 1887. 
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Зепмепдепег, $., Фефег @1е Везжепипсеп 2\/1зсвеп А]ееп ип Е1есвепеош еп. Воф. 
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цами, работавшими въ Ботанической Лаборатор?и Имие Рл- 
_ тот РКО Академ _Наукъ, напечатаны олфдуюцщйя статьи, 

и ее. порочиелениыс на а оборотв: 

йо, А. Моспта]з @1е СоосШогеЙеп. В10]. "Сеньтаты, Ва. хи, "1892. 

Ъть, М. о ‚строеше хлороФильваго зерна. а. и пре : 

з бовъ, | Дм. о ‘горизонтальной нутаци у ̀ РЕша и (и. в другиь я 

_ растенй. Тр. Имп. С-Пб. Общ. Еет. ТУ В. 1. 1901. | 

№ ибо, 0. ОеБег @1е Вог1хопфае №щабоп ‘ег ‚Бепее! ой Р1зши зануши ипа ениоег _ 

| РИапиеп. Вешейе ; РАНО т о ва. 2. 1901, 5. о | 
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1890. Ромаци, @. Веспегсваз 4’ зосеме убобе. Овуеоррешете 4ез Иззи$ Цалз ]ез 
отоапез убобыдИз ез Сгурюсатез уазсшалгез. Дуес 5 рапевез. Мет. 4е ГАс. Пир. 
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трудовь Ботанической Лабораторт). 

1891. Фаминцынъ, А, О симб103$ водорослей съ животными. Съ 1 табл. рис. Приложеше 
къ 0ХУ[ т. Зап. Имп. Ак, Н. № 6: Труды.... №1. 

1891. Рати\2т, А. Вейгае хаг Зуш10зе уоп А]ееп ип@ Т1егеп. (Аз дет Вазязевеп 
йЪегзе{ 24). М1 Тай. Мвт. 4е ГАс. т 4ез Эс. 4е 5%. -Реетзоиге. УП-е Эёме. 
Тоше ХХХУШ, № 4°). АтЬецеп.... №1 

1891. Фаминцынъ, А. Новая Форма изъ ь бактерий: Меха, гашоза. Съ 1 табл. рисунковъ, 
Прилож. къ .ХУП т. Зап. Ими.' Ак. Н. № 9. Труды... № 3. 

1892. ати т, А. Епе пеце Вабетешюогш: Меуз1а гатова. (Аи Не пБегзе&2%). 
Ми 1 Та#. М@. В100е. Ят6з ац Ва. а. ГАс. Пир. @ез Зе. ае ие Т. ХИ 
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[Воеби №. 5. Т. ТУ (ХХХУП р. 391]. Аенеп.... №4 
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рис. Прил. къ .ХХШ т. Зап. Ими. Ак. Н. №7., стр. 1— 16. Труды....№5. 

1893. Рапим, А. Оебег СШоторвуПКЕбгпег 4ег ОВ ипа Кепписе. Ми 1 Таг. М&. 

41% 
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1901. Половцовъ, В. ИзелБдованя надъ дыханемъ растевмй. Съ 2 табл. Зап. Имп. Ак. Н, 

по Ф.-М. Отд., УШ серия, т. ХП. № 7. Труды.... № 83) 
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ЗАПИСКИ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 
В ТДЕХЛОТЬЕЕ Их 
| ОЕ ГАСАРЕМГЕ ТМРЕВТАТЕ РЕЗ $СТЕМСЕЗ РЕ $Т.-РЕТЕВЗВООВа. 
в | УЕ ЗЕВЕЕ. 
о ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОТДЪЛЕНИЮ. СЬАВВЕ РНУВ1СО-МАТНЕМАТЮОЕ. 

г "Гомъ ХХ. № =. } Уойиве ХХ. № 4. 

| О ТЕМПЕРАТУРЪ РЬКЪ. 

ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. 

Е. Б. ПТЛостаковичъ.. 

(Доложено` в засьданзи Физико-Математичеексло Отдьлетя 25 октября 1906 1.) 
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ЗАПИСКИ ИМИЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 
МЕЕМЛОТЕ Е 

РЕ ГГАСАРЕМТЕ 1МРЕВТАТЕ ШОЕЗ ЗСТЕМСЕЗ ПЕ 9Т.-РЕТЕВЗВООВС. 

Ух" ЗЕЕ. 

ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОТДЪЛЕНТЮ. СЬАЗЗЕ РНУВ1С0-МАТНЁМАТ!ООЕ. 

ТГомъ ХХ. № 4. , Уопите ХХ. №2 44. 

в ТЕМИЕРАЕУРЪ РЪКЪ 

ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. 

$. №. ИТостаковничтъ. 

(Доложено въ засъдани Физико-Математическоло Отдъленя 25 октября 1906 %:) 

о 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1907. $Т-РЕТЕВЗВООВ6. 
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ВВЕДЕНТЕ, 

Наблюден!я надъ температурой рёкъ принадлежатъ къ числу рЁдкихъ наблюдений не 

только для Росси, но и для Западной Ервопы. Восточная Сибирь не представляетъ въ этомъ 

случа исключения. 

За старые годы намъ извфетны только отрывочныя наблюден!я температуры Ангары 

Шукина') и Шварца”), наблюден1я профессора Г. Теля?) на Енисеф и два-три отры- 

вочныхъ наблюденя Шилейко на Анабар$. 

На сколько мнф извфетно, первыя регулярныя наблюден!я надъ температурой ркъ 

въ ‘Сибири относятся къ 1867 г. 

Эти наблюденя были организованы экспедишей Лопатина въ Турухансвй край и 

велись г. Мерло, который производиль наблюденя на Енисеф въ селен Толстый Носъ, 

гд$ экспедищей была устроена метеорологическая станщя “). 

Зат$мъ, судя по отчету Юргенса?5), правильныя наблюденя температуры Лены про- 

изводились въ 1883—4 гг. на остров СагастырЪ, во время работъ Русской Полярной 

станщи, снаряженной ИмпЕРАТОРСКИМЪ Русскимъ Геограхическимъ Обществомъ. 

Еъ сожалБню, ни тф, ни друг1я наблюдев!я не появились въ печати, и по всей вЪро- 

ятности утрачены °). 

Посл$ значительнаго перерыва наблюденя надъ температурой воды организуются 

только въ послБдне годы; именно съ 1896 г. въ Усоль$, въ Ангарф, по инишативЪ на- 

1) Рукописный журналъ наблюдевй, храняшййся 
въ архив Иркутской Магнитно - Метеорологической 

Обсерватори. 

2) Шварцъ. Донесен!е главнаго астронома Си- 

бирской Экспедиции 28 Тюня 1857 г. изъ Иркутска. 

ВЪстникъ Имперлторскаго Русскаго Геограхическаго 

Общества 1857 г. У. 

3) Норденшёльдъ, А. Е. Экспедищя къ устьямъ 

Енисея 1875 и 1876 гг. (.-Петербургъ, 1880 г. 

4) Истор1я полув$ковой дБятельности ИмпеРАТОР- 

скаго Русскаго Геограх. Общества. Часть Т, стр. 296. 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 

5) Юргенсъ, Н. Д. Экспедищя къ устью р. Лены 

съ 1881 по 1885 г. 

6) Наблюден1я надъ температурою воды въ ЛенЪ 

У острова Сатастыря, подъ руководствомъ начальника 
Русской Полярной станции Юргенса, велись съ 1/13-го 

ноября 1882 г. по 27 мая (8 1юня) 1888 г. и съ 29 1юня 

(11 1юля) по 18/30 августа 1883 г.; хранятся они въ 

архив Николаевской Главной Физической Обсерва- 

торш. (Прим чан1е директора Обсерватории М. А. Ры- 

качева). т 



2 В. Б. ШОСТАКОВИЧЪ. 

чальника солевареннаго завода А. Сосова, съ 1898 г. В. Кульчихинымъ начаты на 

блюдешя надъ температурою Лены у Омолоя, съ 1899 г., по предложению директора, Ир- 

кутской Магнитно - Метеорологической Обсерваторш, А. В. Вознесенскаго, такя же 

наблюден1я ведутся въ рр. Голоустной и Селенг$. При его же содЪиствйи гг. Гольдбергъ, 

Стефхановичъ и Островск!й производили путевыя наблюденя и доставили Иркутской 

Обсерватор!и свои дневники, содержалие пфиный матерлалъ. 

Съ 1900 г. Иркутская Обсерваторля всфми м$рами старалась расширить р$чныя на- 

блюдешя; ей удалось организовать измфрешя температуры воды рЪкъ Енисея, Верхней 

Ангары, Колымы, Лены, Оки и, наконецъ, съ 1903 г., благодаря содфйствю Управленя 

Водными Путями Амурскаго бассейна, на цфломъ рядф р$къ Забайкальской, Амурской и 

Приморской областей. Такимъ образомъ, въ Обсерватор!и скопился рядъ наблюдений, до- 

статочный, чтобы сдфлать нфкоторые обще выводы. 

Настоящая статья представляетъь обработку собраннаго матерлала. Мы позволяемъ 

себЪ выразить зд$сь глубокую благодарность Управленю Водными Путями Амурскаго 

Бассейна и гг. А. Сосову, С. Гольдбергу, Я. Стефановичу, `А. Бычкову и 

П. Островекихъ, предоставившимъ свои наблюден1я для обработки. 

ОБЗОРЪ МАТЕРТАЛА. 

Матер1аломъ для настоящей работы послужили, во первыхъ, регулярныя наблюденя 

на 22 станщяхъ, расположенныхъ на 13 р$кахъ Восточной Сибири, и, во вторыхъ, от- 

рывочныя и путевыя наблюден1я разныхъ лицъ. 

Большая часть этихъ наблюден!й обнимаетъ незначительный пер1одъ времени и от- 

носится къ разнымъ годамъ; это необходимо имфть въ виду при веБхъ выводахъ изъ 

насхоящаго матерала. 

Почти всф наблюденшя производились спешальными родвиковыми термометрами, 

изготовленными по особому заказу. 

При наблюдени термометръ опускался въ воду до н$которой глубины, и отечеть 

производился, не вынимая термометра изъ воды. | 

На н$которыхъ станщяхъ вода зачерпывалась съ небольшой глубины, и термометръ 

опускался для отсчета въ сосудъ съ почерпнутой водой. 

О сравнительной надежности наблюдевй можно судить по тому обетоятельетву, что 

во всемъ матерлал$ почти ни разу не записаны температуры воды ниже 0; между т$мЪъ, 

при н$фкоторомъ невниман!и со стороны наблюдателя тавя температуры легко получаются 

въ то время, когда температура, воздуха ниже температуры воды. т 

Для большаго ознакомленя съ матер1аломъ даемъ краткое описав!е каждой станци. 

Р$ка Амур (ет. Покровская, Черняева, г. БлаговЪфщенекъ, ст. Пояркова и г. Нико- 

лаевскъ). Станщи устроены Управлешемъ Водными Путями Амурскаго Бассейна. Наблю- 

О ви 
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дешя производятся въ 7 ч. утра, 1 ч. дня и 9 ч. вечера, родниковыми термометрами. 

Ветр$чаются пропуски, но въ общемъ наблюден!я вполнф надежны. 

Р$ка Амара у Усолья. Станщя устроена при Иркутскомъ солеваренномъ завод въ 

Усоль$ управляющимъ заводомъ, инженеромъ А. Сосовымъ. Наблюдешя производятся 

разъ въ сутки, въ сроки, которые для различныхъ годовъ и мфсяцевъ колебались между 

4 и ч. утра. До 1902 г. для наблюдевшй служилъ термометръ Реомюра, съ 1902 г. — 

спещальный родниковый. Для отсчета вода зачерпывалась въ ведро. Наблюденшя не отли- 

чаются особой тщательностью, часто температура отсчитывается только въ цфлыхъ градусахъ. 

Р$ка Ариунь у ст. Олочи. Станщя Управленя Водными Путями Амурскаго Бассейна; 

0 ней можно сказать тоже самое, что и о станшяхь на Амур. 

Р$ка Верхняя Атара у Дагаръ и р$ка Голоустная у с. Голоустнаго. Отанщи Ир- 

кутской Обсерватор!и. Наблюдевшя производятся въ 7 ч. утра, 1 ч. дня и 9 ч. веч. Термо- 

метръ родниковый. 

Р$ка Енисей у Красноярска. Ставщя Иркутской Обсерваторш. Наблюдев!я велись 

обыкновеннымъ психрометрическимъ термометромъ въ 7 ч.у., 1 ч.д. и 9 ч. в. Наблюдаль 

очень аккуратно г. Яковлевъ. 

Р$ка Енисей у Енисейска. Станщя Иркутской Обсерватори. Наблюденя произво- 

дились очень тщательно г. С. Гольдбергомъ разъ въ сутки, около 12 ч. дня. 

Р$ка Зея у Зеи-Пристани. См. Амуръ. 

Р$ка Колыма у Среднеколымска. Станщя Иркутской Обсерватория. Наблюден1я на- 

чаты Т. Акимовой, сначала психрометрическимъ, а потомъ родниковымъ термометромъ. 

Производились аккуратно въ 7 ч. у., 1 9. д. и 9 ч. в. Колыма векрылась въ 1905 году 

8-го, въ 1904 г. 7-го 1юня; наблюденйя начались какъ только явилась возможность под- 

ходить къ рЪкф: въ 1903 году 14-го, въ 1904 году 16-го поня. Температура за первые 

дни 1юня за эти годы вычислена, предполагая, что до вскрыт!я р$ки она была близка къ 

0, а затБмъ равномфрно повышалась. 

Р6ка Лена у Омолоя. Станщя Иркутской Обсерватори. Наблюденя производились 

В. Кульчихинымъ въ 7 ч.у., 19ч.д. и 9 ч. в. Въ общемъ надежны, но весной стра- 

даютъ многочисленными пропусками. За 1898 и 1899 гг. имфются только средн!я м$сячныя. 

Р%ка Лена у с. Петропавловекаго. Наблюден1я производились г. Мацуевымъ въ 

ну. Ч. д. и 9 ч. в. 

Р$ка Лена у Витима. Наблюдевня очень тщательно производились г. Я. В. Стеха- 

новичемъ въ 7 ч. у., 2 ч. д. ивъ 9 ч. в. Вода для наблюденя зачерпывалась въ двухъ, 

двухъ съ половиною четвертяхъ аршина отъ поверхности и въ 4 саженяхъ отъ берега въ 

ведро, которое ставилось подъ крышей, и въ него опускался для отсчета психрометрическй 

термометръ. 

РЁка Лена у Булуна. Наблюден!я велись по психрометрическому термометру А. Быч- 

ковымъ приблизительно въ сроки 7 ч.у., 12 ч. д. и въ 9 ч. в. 
1* 



4 В. В. ШОСТАКОВИЧЪ. 

Р$ка Ока у Бралска. Станшя Иркутской Обсерватория. Термометръ родниковый. 

Въ 1902 г. и въ Сентябрф 1903 и 1904 гг. наблюдеюя производились разъ въ сутки въ 

1 ч, д., въ остальное время въ 7 ч. у., 1ч. д. и 9 ч. в. 

РБка Селена у Харауза. Станшя Иркутской Обсерваторли. Сроки наблюдения 7 ч. у., 

1 ч. д. и 9 ч. в. | 

РФка Уссури у Хабаровска и рБка Шилка у Стр$тенека и Горбицы. См. р. Амур. 

Для большей наглядности въ таблиц А данъ перечень всего малер!ала, съ ука- 

замемъ координатъь и высоть мфетъ наблюдеши, а также сроковъ и продолжительности 

самихъ наблюдений. 

Въ таблицахъ Б приведены полностью наблюдения 22 станщй; для тБхъ станцай, гдЪ 

наблюден1я производились нфсколько разъ въ сутки, даны средн1я суточныя величины. 

Въ этихъ таблицахъ, для экономи мфста, выброшены тБ м$сяцы, когда температура, 

воды была равна 0-0, и м6сяцы обозначены римскими цифрами. 

Наконецъ, въ таблицахъ В приведены м6сячныя и годовыя средная для упомянутыхъ 

выше станцй. 

Вездф въ таблицахъ принять новый стиль и термометръ Цельз1я. 



Ангара... 

Аргунь.... 

Верхняя Ангара 

Голоустная . . 

Енисей .. 

Селенга. .. 

Уссури... .. 

ТИилка. 

» 
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Т.А БОГЕТТТ А. А_ 

ст. Покровская. .. 

ст. Черняева. . 

г. БлаговЪфщенскъ. . 

ст. Пояркова. .. 

г. Николаевскъ . 

с. Усолье 

ст. Олочи ... 

с. Голоустное . 

г. Красноярскъ. 

г. Енисейскъ. . 

Зея - Пристань. . 

г. Среднеколымекъ . 

с. Омолой 

. Петропавловское . 

. Витимъ 

с. Братекъ. В Ис 

с. Хараузъ 

г. Хабаровскъ ... 

ст. Стртенскъ. .. 

ст. Горбица . 

Координаты. 

53520" 

52 42 

50 16 

49 25 

53 08 

52 44 

51 

55 

52 

56 

58 

54 

67 

53 06 

121926' 

127 

157 

106 

109 

112 

127 

101 

106 

135 

10 

31 

43 

43 

42 

05 

58 

27 

52 

06 

04 

117 05 

119 10 

Высота надъ 

уровнемъ моря въ 

метрахъ. 

Сроки 

наблюдений. 

Въ 7 ч. утра, 

9 ч. вечера. 

| 
1 ч. дня 

Разъ въ сутки 
4—8 ч. утра. 

Въ 7 ч. утра, 

1 ч. дня 

и 

9 ч. вечера. 

Около 12 ч. д.. 

| Вь 7 ч. утра, 

1 ч. дня 

и 

9 ч. вечера. 

7 ч., 2ч., 9ч. 

1 ч., 12 ч., 9ч. 

28 1ч.д.ивъ7ч. 
у., 1ч.д.и 9ч. в. 

. Въ 7 ч. утра, 

1 ч. дня 

и 

` 9 ч. вечера. 

Изъ отрывочныхъ наблюдений наибол$е заслуживаютъ вниман!я: 

1) Дневникъ С. Гольдберга во время плаван1я на паузкЪ$ отъ Иркутска до Енисея по АнгарЪ, въ Ок- 
тябрЪ 1898 года. 

Продолжительность 

наблюдений. 

Х-ХИ 1903; 1904 г. 

1Х-ХИ 1908; 1904 г. 

Х-ХИ 1903; 1904 г. 

1Х-ХП 1903; 1904 г. 

Х-ХИ 1903; 1904 г. 

1896—1904 гг. 

Х-ХИ 1903; 1904 г. 

УП-=ХП 1903; 1904 г. 

1899—1902 гг. 

УТ-ХИ 1902; У-Х1Г1908. 

У1-Х! 1898 г. 

ХЬ—ХИ 1903; 1904 г. 

УШ-ХИ 1902—1904 г. 

УП-ХИ 1898, 1899-1900, 
1902—1903 г. 

УП-Х 1902 г. 

УТ-УШ 1890 г. 

УТ, [Х 1897 г. 

1902—1904 гг. 

1902—1904 гг. 

ХЬ-ХИ 1903; 1904 г. 

Х-ХП 1903; 1904 г. 

ХЬ—ХИ 1903; 1904 г. 

2) Дневникъ его же во время рейса парохода отъ Енисейска до устья Енисея и обратно, съ 9 Тюня по 
8 Августа 1900 года. 

3) Дневникъ П. Е. Островскихъ во время плаваня по Енисею съ 3 Тюня по 28 Октября 1903 года. 

ЗалБмъ, отрывочныя наблюден!я А. В. Вознесенскаго въ 1896 г.и А.И. Бычкова въ 1897 г. на Лен*. 
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ЗЕЕ Чао ЕЕЫ 

Амуртъ у Поквровсвой. 

71-9 

ф= 53° 20' Ия и т — 121°96' 

х©хю®ючеоео яко 

= > 

нн- © № = 

14 

— < 

ннан © ч © 

№ - > © 

5 № © © № = 

№ №5 < 

> 5 я © 

г [© >) 

6 6 ю [— <> 95 

и, 



( ТЮМПЕРАТУРВ Р®КЪ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ, 1 

Амуръ у Черняевой. 

71-9 

ф= 52° 42' м ^— 196°10' 

х оючоо ярко = 

- > 

нн-нн+-н джо 

юнан—нн-н- ха чзчо 

юм ю = 

12) © 

м юм юь Фа че 

31 

Средн. 

*) Жирныя цихры обозначалотъ день замерзан1я рки. 



5 В. В, ШОСТАКОВИЧЪ. 

Амуръ у Благов $ щенскна. 

ф= 50° 15' И: = 127°38' 

1 8.5 03 0:4 15 = |. 175 9.4 0:4 
2 т 0.3 0.4 15.5 — Е- 17.5 9.5 0.4 

8 7.3 0.3 0.4 16.1 = = 17.5 8.7 0.3 

4 8.7 0.3 0.6 16.6 =. — 17.6 8.3 0.2 

5 8.3 0.2 1.3 16.9 гы — 17.6 7.6 0.2 

6 9.3 0.2 4.0 17.2 =: г 171 6.0 0.3 
7 8.1 0.5 БЛ 17.7 — = ‚174 41 0.2 

8 5.5 0.3 4.9 18.1 а = 17.7 2.9 0.1 

9 4.8 0.4 5.6 17.7 = к. 18.1 2.9 Л 

10 3.7 0.3 5.9 18.2 = =. 18.4 3.2 0.1 

и 9.1 0.3 5.3 181 е- = 18.3 31 0.1 

12 1.6 0.3 4.9 18.6 = В 18.3 3.0 0.1 

13 17 0.2 БЛ 18.3 = — 17.7 2.1 0.0 

14 2.1 0.5 5.4 18.1 = = 16.3 2.2 0.0 

15 9.1 0.5 5.9 18.4 = = 16.1 1.9 0.1 

16 1.7 0.6 6.8 18.5 > = 15.8 1.8 01 

17 0.7 0.6 7.0 18.1 = = 15.5 1.8 0.3 

18 0.3 0.6 8.1 16.6 =: — 18.5 2.0 0.2 

19 0.3 0.5 8.3 16.1 в. ыы 12.6 1.4 0.1 

50 0.4 0.4 8.6 16.2 = — 11.5 1.4 01 

21 0.4 0.5 9.0 16.3 = = 12.0 1.0 0.1 

92 0.3 0.5 9.3 16.5 = = 11.9 0.1 0.1 

23 0.3 0.5 9.6 17.2 ра = 11.9 0.0 0.1 

24 0.1 0.4 10.3 17.5 = — 12.3 0.1 0.1 

25 0.1 0.4 11.4 18.1 а = 12.2 0.1 От 

26 0.1 0.4 12.5 19.1 =. = 11.0 0.1 0.1 

27 0.1 0.3 13.9 20.6 = = 11.1 0.1 0.1 

8 0.1 0.3 13.8 92.2 = = 10.7 0.0 0.1 

29 0.1 0.4 15.2 91.1 = ео 10.6 0.1 0.1 

30 0.2 0.5 14.5 20.3 — — 9.7 0.2 0.1 

81 0.2 14.7 —— ые 0.5 0.1 

Средн. 2.8 0.4 7.4 17.8 — — 14.8 2.8 0.2 



( ТИМПЕРАТУРВ РЪЕЪ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. 9 

Амуръ у Поярновой. 

71-9 
2493 95/ РЕЖЕ ^ = 128°43' 

1 145 27 0:0 52 `° 170 171 к $ 109 
2 15.6 3.1 0.0 |} 5 16.7 17.0 = за 10.8 

3 14.9 3.6 0.0 5.6 16.7 17.4 ы 39 11.5 

4 14.7 3.2 0.0 4.9 17.0 17.5 = ЕЕ 8.0 

5 14.0 1.8 0.0 5.3 16.9 17.2 = Ге 7.5 

6 18:5 0.0 0.0 6.4 17.0 17.0 -- = 4.9 

7 13.6 0.3 0.0 5.8 16.6 17.4 581 Ге 3.5 

8 14.7 0.0 0.0 5.7 16.5 17.4 Е рее 1.7 

9 154 0.1 0.0 6.2 16.4 16.5 = = 1.9 

10 15.2 0.0 0.0 7.1 16.1 16.4 — 5 2.1 

11 14.7 0.0 ` 0.0 7.1 16.1 17.1 вЫ = 4.1 

12 13.7 0.0 0.0 7.1 16.1 17.9 че. ЕЕ 41 

13 12.6 0.0 0.0 7.1 16.9 18.5 ра ЕЯ 3.9 

14 11,3 -0.0 0.0 6.8 16.9 18.9 Е ы 2.8 

15 11.3 0.0 0.0 7.3 15.9 19.6 [- = О 

16 10:8 0.0 00 7.4 16.1 20.6 зе а 2.3 

17 10.8 0.0 0.0 8.3 16.1 20.6 г = 2.1 

18 9.1 0.0 0.0 8.1 16.0 21.0 = 2 Зл 

19 8.9 0.0 0.0 7.8 16.1 20.5 -% = 2.8 

20 8.0 0.0 0.0 7.8 16.6 21.4 = Ее 1.5 

21 8:0 0.0 0.0 8.4 17.0 21.1 = =: 1.8 

22 8.8 0.0 1.7 8.3 17,2 22.1 в. Е 0:0 

28 9.6 0.0 27 9.0 п | Эл 2 в 0.0 

24 9.8 0.0 4.0 8.7 17.4 92.4 53 ГЕ 0.0 

25 6.8 0.0 6.3 8.5 16.6 92.7 = = 0.0 

26 4.7 0.0 5.7 8.5 16.0 92,1 => 2 0:0 

57 3.5 0.0 6.0 9.2 16.2 22.1 — ЕЕ 0.0 

28 8.5 0.0 5.8 10.5 15.9 92.0 Е Е 0:0 

29 2.0 0.0 6.1 10.9 15.5 29.1 НЕ 24 0:0 

30 2.0 0.0 6.1 11.3 15.7 22.4 2: 8% 0.0 

31 0.0 12.4 || 99 с Эа 0.0 

Средн. | 10.5 0.5 1.5 ТИ 16.5 19.7 —- -- 3.0 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 2 
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Амуръ у Николаевскна. 

3 71-9 . 
ф=53° 08' О а = 140745 

1903 г. 1900 т. 
Число. - 

хе. у. УГ, | уп. | Уш. | тХ. | ›4 

1 8.8 0:3 117 147 19,2 183 10 
2 8.7 0.3 10.5 15.9 18.9 17.7 10.1 
Е] 81 0.1 10.1 16.3 181 16.3 10.3 
4 8.3 0.3 11.4 15.0 17.5 16.9 10.1 
5 8.1 0.6 9.0 15.1 18.9 177 9.9 

6 8.7 1.5 10.0 16.2 17.5 17.3 79 
7 9.1 1.9 9.5 16.9 19.1 1741 8.3 
8 тл 1.1 9.5 16.9 19.5 181 6.3 
9 5.5 0.9 12.5 16.1 18.2 17.9 8.4 

10 3.9 1.0 12.4 15.5 18.5 467 8.2 

11 3.9 0.6 12.1 17.3 17.5 17.4 75 
12 3 0.9 _ 129 18.3 18.5 17.3 72 
13 3 0.6 141 19.2 191 17.9 5.9 
14 3.7 1.3 13.8 19.9 18.6 19.1 6.3 
15 4.0 1.3 11.5 18.4 19.7 16.8 3.9 

16 4.9 15 11.3 21.3 18.5 17.9 3.4 
17 5.5 1.5 11.2 18.9 18.2 18.1 3.3 
18 4.5 1.7 10.9 18.0 181 18.3 2.5 
19 2.7 1.6 111 17.2 16.3 15.9 3.2 
20 0.3 2.3 11.0 = 18,3 14.9 2.2 

р 0.0 зат 11 16.3 19.3 16.3 3.1 
22 0.0 3.9 12.3 19.3 18.3 15.2 2.4 
23 Ол ^ 5.0 15.5 20.9 18.1 15.6 2.1 
24 0.3 5.1 14.4 21.3 18.7 14.2 1.3 
25 0.4 4.9 14.2 19.6 19.3 12.9 0.3 

26 0.1 4.9 14.8 25.4 20.1 11.3 0.3 

97 0.0 6.5 151 21.3 19.9 10.2 0.0 
28 0.0 8.0 14.9 91.7 17.6 10.3 0.0 
29 0.0 7.5 154 19.2 17.3 10.9 0.0 
30 0.0 9.0 14.7 181 18.2 10.4 0.0 
31 0.0 10.3 17.5 18.6 0.0 

Средн. 5.6 2.9 12.3 18.2 18.5 15.5 4.7 
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Ангара у Усолья. 

= 52944, 1896 г. х = 103°49' 

Тюнь. Августъ. | Сентябрь. | Октябрь. Декабрь. 

5% утра. 61 утра. | 61 30м у. 8% утра. 

х Фючоео яр 

= > 

ыы © ю = 

но д ь 

юаныны >> › В > 

№ 5 > = 

кю ю № ядро 

юры БФ чо 

© © - © 



х©ю®че эмьофьн 

= > 

ымыы-ннэн явью 

юн хо чзчо 

юр яко 

хо ноохочзчос 

В. Б. ШОСТАКОВИЧТ, 

Ангара у УСольЬя. 

$=52°44' 1897 г. 

Августъ. | Сентябрь 

5% утра, 

Октябрь. 

6* 30 у. 

^ = 103°42' 
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Ангара у Усолья. 

1398 г. 

Тюнь. Тюль. 

53 утра. | 51 утра. 

11.2 
11.2 
10.6 
11.2 
10.6 

10.6 

10.6 

10.6 

10.6 

10.6 

10.6 

10.0 

10.6 

11.2 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.6 

11.2 

11.2 

11.2 

10.6 

10.0 

10.6 

10.6 

11.2 

11.2 

11.2 

11.2 

11.9 

10.0 10.7 

Августъ. 

5% утра. 

112 
11.2 
11.2 
11.2 
11.2 

11.2 

10.0 

11.2 

11.2 

11.2 

11.2 

11.9 

10.0 

10.6 

11.2 

10.6 

8.7 

10.6 

10.6 

11.2 

10.6 

10.6 

10.0 

10.0 

10.6 

10.6 

10.6 

10.0 

10.6 

10.6 

10.6 . 

10.7 

Сентябрь. 

63% утра. 

11.2 
87 

10.6 
10.0 
10.6 

10.6 

11.2 

11.2 

10.6 

11.2 

11.2 

11.2 

10.6 

10.6 

10.6 

10.6 

10.6 

10.6 

10.6 

12.5 

11.2 

10.6 

11.2 

11.2 

12.5 

12.5 

10.0 

12.5 

10.0 

11.2 

10.9 

Октябрь. 

6% утра. 

13 

Х = 108°42' 

Ноябрь. 

71 утра. 

Декабрь. 

73 утра. 
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Ангара у Убсолья. 

= 52° 44' 1599 г. Х = 103°42' 

Апр$ль. Май, Тюнь. Тюль. | Августъ. | Сентябрь. | Октябрь. 
Число. 

5“ утра. | 5% утра. | 5% утра. | 5“ утра. | 5% утра. | 6% утра. | 6% утра. 

хоче явь 

= > 

о гы р я ею = 

= < 

мн < < чо 



0 ТЕМПЕРАТУРЬ РЪКЪ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. 15 

Ангара у Усолья. 

ф=52° 44' 1900 г. Х = 103°42' 

Апр$ль. Май. Тюнь. Тюль. | Августъ. | Сентябрь. | Октябрь. Декабрь. 
Число. 

53 утра. 53 утра. | 51 утра. | 5% утра. | 5% утра. | 6% утра. | 6% утра. 8“ утра. 

11.2 139 187 
11.2 137 12.5 
12.5 13.7 13.7 
10.0 13.7 125 
112 15.0 19.5 

11.2 15.0 12.5 

12.5 15.0 11.2 

11.2 15.0 11.2 

10.6` 15.0 10.0 

10.0 12.5 8.7 

хю*®чеоео во 

— > 

8.7 15.0 8.7 

10.0 13.7 8.7 

8.7 15.0 

8.7 15.0 

8.7 13.7 ннннн яр 

12.5 

11.2 

11.2 

12.5 

12.5 

— [=> 

12.5 

15.0 

13.7 

12.5 

13.7 

15.0 

15.0 

12.0 

12.0 

12.0 

12.0 

13.5 



16 В. Б. ШОСТАКОВИЧЪ. 

Ангара у Усолья. 

ф= 52° 44' 1ЭО01 г. = 103°43' 

АпрЪль. Май. Гюонь. Тюль. | Августъ. | Сентябрь. | Октябрь. Декабрь. 
Число. 

5% утра. | 5“ утра. | 51 утра. | 5% утра. | 5% утра. | 6“ утра. | 7% утра. 8* утра. 

5.0 Е 11.2 10:0 11.2 
1.2 : 10.0 10.0 10.0 
2.5 11.2 10.0 10.0 

2.5 10.0 12.5 11.2 
з7 10.0 13.7 12.5 

5.7 10.0 14.4 12.5 

3.7 10.0 15.0 12.5 

4.4 10.0 14.4 12.5 

5.0 11.2 15.0 12.5 

5.0 11.2 15.6 12.5 

хх юче “яко 

ны [= <>) 6.2 11.2 14.4 10.0 

6.2 11.2 15.0 10.0 

6.2 11.2 15.0 10.0 

4.4 11.2 13.7 11.2 

5.0 11.9 14.4 11.9 н-ын+н ядом 

— [2 5.0 ь 13.1 13.7 11.9 

4.4 В 13.1 18.7 12.5 

3.1 ь 11.2 18.7 12.5 

6.2 ь 11.2 12.5 11.2 

7.5 11.2 11.2 11.2 

ннн- < оч 

6.2 11.2 11.2 10.0 

6.2 11.2 10.0 10.0 

6.2 ь 11.2 10.0 7.5 

7.5 5 11.2 10.0 8.7 

7.5 11.2 10.0 

8.7 10.6 10.0 

8.7 11.2 12.5 

8.7 | 10.6 12.5 

8.7 11.2 12.5 

10.0 12.5 

8.7 10.0 11.9 

5.7 ь 11.0 12.6 



0 ТЕМПЕРАТУРЪ РЪЕЪ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ, 17 

Ангара у Усолья. 

$59944 1902 г. Х— 103°49' 

Г 

Апр$ль. Май. с Тюль. | Августъ. | Сентябрь. | Октябрь. | Ноябрь. | Декабрь. 
Число. 

; 6“ утра. | 51 утра. 54 утра. | 5% утра, | 81 утра. | 8% утра. | 8% утра. | 8% утра. 

100 : . —01 
10.0 5. : 0,0 
10.0 3 . 0.0 
10.0 
10.0 

10.0 

10.0 

9.7 

9.5 х ючео явквоь= 

= > 

манны ядов 

ыы > 

ко ыы Фо 

>юььь ло 

ьььыь х<х о чо 

©> > 

31 

Средн. 0.5 

Зап. Фив.-Мат. Отд. 5 



18 

хоче мьФфь=-=- 

= > 

ванн дьъьофр= 

юн (> Л о =) 

юююьььюь жджьофвь-= 

м юр нефон-чоеое 

В. Б. ШОСТАКОВИЧЪ. 

Ангара у Усолья. 

1905$ г. Х = 103°43' 

Октябрь. 

8% утра. 



‘ 

0 ТЕМПЕРАТУР РВЕЪ ВОСТОЧНОЙ СИВИРИ. 19 

Ангара у Усолья. 

ф=59° 44! 19044 г. Х— 103°42 

Августъ. | Сентябрь. | Октябрь. | Ноябрь. | Декабрь. 

1 0:0 24 9.0 10:0 80 Е в. д == 
2 0.0 3.0 8.0 10.0 10.0 = А. 5 = 
3 0.0 3.0 7.0 8.0 9.0 - д а =- 
4 0.0 3.2 8.0 8.0 10.0 =. в. 23 —- 
5 0.0 3.2 8.0 8.0 10.0 ЕР в. ги -- 

6 0.0 3.0 8.0 8.0 10.0 = == ГЕ — 
й 0.0 3.0 9.0 8.0 10.0 == == 24 — 
8 0 3.2 10.0 7.0 | а = — 
9 0.0 3.2 9.0 8.0 8.0 Е зы гу — 

10 ол 4.0 9.0 9.0 9.0 = — `- — 

11 0.1 3.6 8.0 8.0 10.0 = — == — 
12 0 4.0 9.0 9.0 10.0 ие в. в — 
13 01 42 8.0 10.0 11.0 = = 2 — 
14 0.1 4.6 7.0 9.0 10.0 Е == 2 — 
15 ом 44 8.0 9.0 10.0 = _ Ге — 

16 0.1 4.0 8.0 10.0 10.0 = о Е — 
и 01 4.0 8.0 10.0 8.0 ЕЕ = 3 — 
18 0.2 5.0 8.0 11.0 9.0 == — = == 
19 0.2 5.0 8.0 10.0 8.0 = == = — 
20 0.4 5.4 10.0 10.0 8.0 = = СЕ — 

21 0.4 6.6 10.0 10.0 11.0 = -= = — 
22 0.2 6.8 11.0 8.0 11.0 = = 5 — 
28 0.1 7.0 10.0 8.0 10.0 — = ги _ 
24 0.4 72 10.0 8.0 10.0 ут -= в — 
25 0.4 72 10.0 8.0 10.0 -- == ги — 

26 1.0 6.0 10.0 8.0 10.0 = = 0% — 
эт 1.0 4.4 9.0 9.0 10.0 РЕ = ве — 
28 1.0 6.0 10.0 9.0 11.0 — = - — 
29 2.0 7.4 10.0 9.0 10.0 - — Е — 
30 3.0 7.4 10.0 9.0 9.0 я = - — 
31 8.0 8.0 10.0 га = — — 

Средн. | 0.4 4.8 8.9 8.8 6 а -— в Ее 

3* 



О 

20 В. БВ. ШОСТАКОВИЧЪ. 

Аргунь у Олочей. 

71-н 9 

ф=51°22' 7 ве = 119555' 

х юче ядов 

— © 

ы-нн- = 

15 

юны >> › К >) 

№ [> © 

5 № 5 дю 

> № < © 

© 6 5 нео 



ын-ынн ьоьн-н ФФ 

15 

юны сфхФхоязчоеое 

юры ею = 

хх Фче яровр= 

( ТВМПЕРАТУРВ РЪКЪ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. 21 

Верхняя Ангара у Дагаръ. 

9 

ф= 55° 49' ее Х— 109°53' 



22 В. БВ. ШОСТАКОВИЧЪ. 

Голоустная у Голоустнаго. 

= 52° 01" х = 105°27' 

УП. . : . УТ. | УП. | УПТ. | 

о©оюче яяьоъь- 

= > 

ныннн дж эю= 

юннныы охю<з=чо>е 

о яжьоь- 

ор нофозье 



х очо сво 

— > 

ыыы яжяюою= 

ынн3эн ьхозоэ 

рю ядяьовь- 

© 5 © 

0 ТЕМПЕРАТУРЬ РЪЕЪ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. 

Голоустная у Голоустнаго. 

23 

е=52°01' = 105°27' 

УП. | УШ. | ТХ. 



24 В. В. ШОСТАКОВИЧЪ. 

Енисей у Красноярска. 

7-н1-н9 

ф= 56° 01' а = 99959! 

х Фюче яьФфвр= 

— > 

о © в = 

== < 

15 

—= (=; 

-- — 

—= [о] 

-- [=] 

г > 

5 № № = 

|) [2] 

5 № Г < 

дю юьюь = Ч> @5 < © 

©5 = 



О ТЕМПЕРАТУР РЪКЪ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. 25 

Енисей у Енисейска. р. Зея у Зеи-Пристани. 

(Около 12 ч. дня). а 
=1- 

ф==58° 29' Хх — 92° 11' ф= 54° 00' Е ОЕ А» 

УТ. | УП. |уш ТХ. 

1 197 1 
2 20.2 2 
3 20.3 3 
4 20.7 й 
5 21.2 5 

6 — 6 
7 21.5 7 
8 21.5 8 
9 20.4 9 

10 19.8 10 

11 20.0 11 
12 181 12 
13 17.9 13 
14 18.1 14 
15 18.5 15 

16 18.2 16 
17 18.4 17 
18 18.8 18 
19 19.9 19 
20 18.3 20 

21 19.4 21 
22 18.9 22 
28 а 23 
24 20.2 24 
25 Е 25 

26 21.4 26 | 0.0 | 03| 6.6 | 13.9| 18.9| 129| 7.4| 0.0 
27 19.4 27 | 0.0 | 01| 74 | 12.5| 18.6| 117| 6.9| 0.0 
28 18.8 28 | 0.0 | 01| 81 | 12.7| 19.0| 111| 6.57| 0.0 
29 20.2 29 | 0.0 | 05| 9.0 | 13.6| 19.4| 11.0| 6.3| 0.0 
30 21.9 30 | 0.0 | 07| 9.7 | 1511 194| 10.8| 6.3| 0.0 
31 _| 21.8 31 | 0.0 12.0 19.6 | 11.2 0.0 

Средн.| — | 19.8 Средн.| 1.1 | 01 | 4.0 | 11.01 16.9| 147 | 10.5| 11 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 4 



26 В. В. ШОСТАКОВИЧЪ. 

Колыма у Среднеколымска. 

71-9 

= 67° 10' и. = 157° 10! 

Число. 

х че яжььр=- 

== (=) 

ыы э = 

= [--) 



О ТЕМПЕРАТУРВ РЪЕЪ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. 27 

Лена у Омолоя. 

71-9 
ф= 56°30' р Х = 106° 14' 

УП. | УШ. | 1Х. 

х оюочо ярко 

—= © 

нн ю - 

— © 

ыы хм кю 

ььннн=- оо®хочзчо 

> юн 

© юь дж ь 

юью хх юче 



28 

Лена у Петропавловска, 

Т1-н9 ть 

Ф = 589 20' ) = 109° 08 

© че яко 

== © 

на © № ыы 

15 

ыы з © 

ьъьнн- > ® © 

юююьь ьофю- 

В. Б. ШОСТАКОВИЧЪ. 

Лена у Витима, 

72-9 

8 

ф = 59530! Л = 1125 45' 

хх чо жроь-=- 

= > 

внынын ьофюн 

Лена у БУЛУна, 

7 129 

ф=70°45' 

хоче яьоьъ-- 

8 

А= 127947 



0 ТЕМПЕРАТУРВ РЪЕЪ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. 29 

Ока у Братска. 
ф= 56° 04" ` ^ = 101°50' 

1902 г. 

Въ 1 часъ дня. 

УП. | УШ. 

о [о 

17.1 | 17.4 
17.2 | 18.8 
17.3 | 18.7 
19:8 | 17.8 
17.7 | 18.8 

16.3 | 19.9 
16.3 | 20.7 
15.7 | 20.6 
14.1 | 18.8 
14.1 | 19.8 

12.3 | 20.2 
11.1 | 20.9 
9.9 | 21.6 

12.9 | 21.2 
14.1 | 20.7 

18.1 | 20.1 
15.1 | 18.9 
12.1 | 17.5 
18.9 |-16.1 
18.1 | 17.6 

17.1 | 17.3 
`15.5 | 16.8 
15.5 | 15.1 
18.9 | 17.5 
16.1 | 17.3 

14.0 | 19.1 
14.6 | 21.5 
14.5 | 20.2 
16.1 | 20.8 
17,3 | 22.1 

21.4 

< 0-1 <> бл он 

О ПСО зам фо ФНмым <офымоо 
© [2] 

15.4 | 19.2 

—1.51) |—1.5 |-—1.5 
Испра- 
вленное |* 2.4 | 13.9 | 17.7 
средн. 

1) Поправка для приведеня 1 ч. температуры къ средней изъ 7 +1 + 9ч. 



80 В. БВ. ШОСТАКОВИЧЪ, 

Селенга у Харауза. 

7=1-н 9 

УТ. у ушь ТХ. | Х. 

0 х } 212 
0.2 21.6 
0.2 : 20.4 
2.3 з 20.0 
4.2 } , 204 | 9.5 

3.2 з ; 19.3 | 8.9 

2.9 ь : 18.6 | 9.5 

3.9 : ь 18.6 | 9.5 

4.5 | ь 18.8 | 11.3 

4.3 } : 17.3 | 11.8 

хх че дов 

— > 

-— — 6.0 : ь 16.7 | 12.5 

6.5 с Ь 17.8 | 13.1 

6.5 ь : 18.9 | 13.1 

6.8 ь : 19.7 | 13.0 

6.9 . : 20,3 | 12.0 

= г 

—- ©> 

ыы дя 

= {= 7.1 . Е 20.6 | 11.6 

7.7 } 5 20.7 | 11.5 

8.3 . ь 19.3 | 11.5 

8.9 ь с 17.8 | 11.8 

9.0 ь : - 17.2 | 11.5 

ны хх фФ=ч 

> 5 - © 8.4 ь ь - 16.9 | 11.3 

8.9 : - : - 16.3 | 10.7 

8.5 } : ь 13.7 | 10.3 

8.9 ь ь Е 13.4 | 10.0 

9.6 у . - 13.8 | 9.1 

ю юю оФь 

© № в © 8.5 . : 13.9 | 9.2 

8.0 ь - 15.0 | 9.0 

8.4 ы 14.9 | 8.6 

9.3 } } 15.5 | 8.5 

10.2 ь ь 15.9 | 8.4 

31 | 10.8 | 15.6 

© юьюь хоч 

Средн.| 6.4 . Н ь ь 17.7 | 11.2 

ААВ, 



0 ТЕМПЕРАТУРВ РЬЕКЪ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. 31 

Уссури у Хабаровска. Шилва у СтрБтенсква. 

71-9 71-9 

м = ЗО 
ф= 48° 21' = 1850 ф= 52° 15' Х = 111°05' 

1904 г. 

УТ. № |уш 1х. | Х. 

х юче ароь-= х ю чо якроь= 

—> > = > 

ыы © -— 

— © 

-— т 

== © 

ююьрю Ко а ыы ра а он офхоючзое 

г © 

5 ю я © 

5 © © 



В, Б. ШОСТАКОВИЧЪ. 

Шилка у Горбицы. 

71-9 

ф= 53° 06' = Х— 119° 10' 

Число. 

хх ючо яьо= 

—= > 

нын-нн ядов 

нмыныны < оч 



1908г. — — 
о о 

1904 г. 0.0 0.0 

Среднее 0.0 0.0 

г. — 

1904 г. 0.0 0.0 

Среднее 0.0 0.0 

1908 г. 

1904 г. 

1908 г. 

1904 г. 

1903 г. 

1904 г. 

1896 г. . 

1597 г. 

1898 г. 

1899 г. 

1900 г. 

1901 г. 

1902 г. 

1903 г. 

. 1904 г. 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

Среднее 0.0 0.0 

1908 г. 

1904 г. 

1903 г. 

1904 г. 

1899 г. 

1900 г. 

1901 г. 

1902 г. 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

Среднее 0.0 0.0 

1902 г 

1905 г. ‚ 10:0 0.0 

Зап. Физ.-Мат. Отд, 

0.0 

0.0 

© ТЕМПЕРАТУРЪ РЪКЪ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. 

ГА ВУГЕХТТЬТ 18. 

ТУ. у. УТ. УП. УШ. ПХ 

р. Амуръ у Покровекой. 

а в о, 15 г а 
0.1 6.9 16.3 19.6 19.0 13.1 

0.1 6.9 16.3 19.6 19.0 13.1 

р. Амуръ у Черняевой. 

Е Еа — — тя 
ВВ а 569 
05 ‘58 165 Зои 1954 11108 

р. Амуръ у БлаговЪфщенска. 

0.4 7.4 17.5 — — 14.8 

р. Амуръ у Поярковой. 

= — = — = 10.5 
1.5 И 16.5 19.7 — = 

р. Амуръ у Николаевска. 

0.0 2,9 12.53 18.2 18.5 15.8 

р. Ангара у Усолья. 

0.2 4,3 9.6 11.0 11.2 10.2 
0.4. 6.2 10.4 10.6 11.3 8.8 

0.3 5.6 10.0 10.7 10.7 10.9 
1.0 6.6 10.1 12.4 18.1 8.4. 

0.53 5.6 10.2 10.8 13.5 10.9 

1.2 5.7 9.5 11.0 12.6 10.8 

05 30 7.4 8.3 т7 8.6 
06 456 би а 10.6 8.3 
0“ 48 9.8 8.8 9.6 ги 
06 52 96 10.6 11.1 9.6 

р. Аргунь У Олочей. 

В р р 

р. Верхняя Ангара у Дагаръ. 

— — — 16.3 13.0 8.0 
0.0 3.5 10.1 13.6 14.5 Т.7 

р. Голоустная у Голоуетнаго. 

— — — 15.8 15.0 8.9 

0.0 5.9 12.8 16.1 15.6 9.9 
0.0 4.8 13.6 15.6 12.0 9.1 
0.0 4.1 9.1 13.0 11.8 - 9.1 
0.0 4.9 11.8 15.1 18.8 9.5 

р. Енисей у Краеноярека. 

= = 12.6 17.6 17.7 — 

0.0 5.1 12.5 17.5 16.4 10.7 

оля фаяя эноюячоюон 

| 
сх 9 

59 52 > = 

е> © <> 

0.0 

0.0 

5 

35 

Годъ. 



34 

1898 г. 

1908 г. 

1904 г. 

1902 г. 

1903 г. 

1904 г. 

Среднее 

1898 г. 
1899 г. 
1900 г. 
1902 г. 

1903 г. 

Среднее 

1902 г. 

1899 г. 

1897 г. 

1902 г. 

1903 г. 

1904 г. 

1902 г. 

1903 г. 

1904 г. 

Среднее 

1904 г. 

1903 г. 

1904 г. 

1903 г. 

1904 г 

0.0 

И. 

0.0 

Ш. 

0.0 

В. Б. ШОСТАКОВИЧЪ. 

ТУ. у. У: УП. Ут. ГХ. 

р. Енисей у Енисейска. 
о 

ое о 116 

р. Зея у Зеи-Пристани. 

о о о 

0.1 4.0 11.0 16.9. 14.7 10.5 

р. Колыма у Среднеколымека. 

= — = = 8.3 
0.0 0.0 5.0 16.7 12.6 6.4 

0.0 0.0 7.6 16.4 12.6 5.0 

0.0 0.0 7.8 16.6 12.6 4.9 

р. Лена у Омолоя. 

0.0 = == 17.9 18.0 8.6 

0.1 7.8 12.9 17.9 16.6 8.4 

0.0 = — 19.5 18.4 11.6 

0.0 — — 17.9 16.2 10.9 

0.0 4.9 13.2 21.2 15.7 9.0 

0.0 6.1 18.1 18.9 17.0 9.7 

р. Лена у Петропавловскаго. 

— — — 16.8 15.6 10.5 

р. Лена у Витима. 

— — — 17.0 13.4. — 

р. Лена у Булуна. 

— — — — 14.0 — 

р. Ока у Братска. 

0.0 2.4 13.9 ПИЯ 16.1 12.0 
о — 14.7 18.6 16.4 10.8 
0.0 = 13.1 18.8 17.6 9.9 

р. Селенга у Харауза. 

0.0 6.4 14.5 18.5 16.1 12.0 

0.0 ШИ 15.5 19.9 17.7 11.2 

0.0 Я 16.8 18.6 18.5 9.8 

0.0 7.1 15.6 19.0 17.4 11.0 

р. Уссури у Хабаровека. 

7 ПАВ 17.7 О ТВ 11.5 

р. Шилка у Стр$тенека. 

0.0 СЫ 16.5 19.1 18.7 12.0 

р. Шилка у Горбицы. 

0.6 6.8 15.2 19.1 18.4 11.3 

1.6 

1.3 

1.4 

1.6 

0.0 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 7.5 



0 ТЕМПЕРАТУР РЪКЪ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. 35 

ВЫВОДЫ ИЗЪ НАБЛЮДЕРПИ. 

Суточный ходъ температуры. Ежечасныхь наблюден!й надъ температурой р$къ 

Восточной Сибири до сихъ поръ нёть. НФкоторыя заключен1я о суточномъ ходф темпе- 

ратуры воды могутъ дать путевыя наблюденя г. Гольдберга, веденныя имъ на р$кахъ 

Ангар$ и Енисеф въ 1898 и 1900 гг. Наблюденля очень акуратно производились въ 7 и9 

часовъ утра, 1, З и 6 ч. дня и 9 ч. вечера. Такъ какъ наблюденя дфлались, по мБрЪ дви- 

женя лодки, въ разныхъ м$стахъ рфки, то необходимо прежде всего выяснить, какую точ- 

ность могутъ имть средн!я суточныя, выведенныя изъ наблюденй, произведенныхъ ВЪ 

однф и т5же сутки, но только въ разныхъ м$стахъ р$ки; иными словами — насколько 

велико изм5ненше температуры рфки съ разстояемъ. Такъ какъ наблюдевшя, на основаи 

которыхъ можно сдфлать надлежащие выводы, очень немногочисленны, то мы раземотримъ 

ниже всЪ случаи, для т5хъ рЪкъ, для которыхь есть соотвфтствуюцйя данныя. 

По наблюдешямъ 1903 г. температура Енисея около Мало - Бреховскихъ острововъ 

и Врасноярска (разстоян!е между ними около 2000 верстъ) была: 

6—20 УП. 2—10 УШ. 26—30 1Х. ах. 

Мало-Бреховске острова!) 11.3 15°8 4.8 278 

Ераеноярекь. 33.2 10 В.Э 6.7 5-3 

ВаВНОСТЬ о. .... 8.9 1.5 1.9 2.5 

Среднее изм$нене температуры на, 100 верстъ за УПЬ—Х 071. 

По наблюденямъ 1902 г. средняя м$сячная температура р$ки Лены въ Омолоф и 

Петропавловскомъ, въ 440 верстахъ ниже Омолоя, была, слфдующая : 

р УП. УШ. 1Х. 3 55 

"По 1759 16°2 10°9 955 

Петропавловскъ...... 16.8 15.6 10.5 1.6 

Разность....... Т.1 0.6 0.4. 0.9 

Среднее измфнеше температуры за УП-—Х на 100 веретъ 0'17. 

Одновременныя (1904) наблюдешя на Амур даютъ среднйя м$сячныя (разстояше 

около 400 веретъ). 
УТ. УП. УШ. то. ха 

Покровская .... 16.3 1956 19-0 13.1 158 

Черняева ..... 16.5 20.6 Иа 18.9 Пей 

Разность .. 0.2 1.0 0.4 0.8 0.7 

Среднее измфнене температуры на 100 верстъ 0515. 

1) Данныя о темпералур$ Енисея у Мало - Бреховскихъ острововь взяты изъ путеваго дневника 
г. Гольдберга. 

Б* 
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Такимъ образомъ, оказывается, что измБненя температуры съ течешемъ р$къ не- 

значительны: не превышаютъ на 100 верстъ 0.1—0.2. Эту величину, вЪроятно, можно 

считать максимальною, потому что дв изъ приведенныхъ рЪфкъ (Енисей и Лена) текутъ 

между взятыми пунктами по мерид1ану, слБдовательно, направлеше, по которому перем$- 

щался наблюдатель, благопраятствуеть рЪзкимъ измфнешямъ температуры. 

Такъ какъ г. Гольдбергъ проплываль въ сутки менфе ста, верстъ, то вмяше раз- 

стояня на суточныя средвйя будетъ выражаться въ самой малой мфрЪ. 

Сводка, наблюдений г. Гольдберга даетъ слфдующую таблицу. | 
эс 

№ 

ТАБЛИЦА 1. : 

Суточный ходъ температуры воды *). } 

Въ пизовьяхъ Енисея въ 1902 г. На Ангар$ въ 1898 г. | 
и 

9—23 УГ. 1—16, 21—31 УП. 1—8 У11. 5—20Х. | 

ПЕН: 1071 1154 2254 6 | 
10 ч. у. 10.3 11:9 22.4 чу 

И м. 10.7 12.0 22.8 11 чу... 4.2 

8 ч. д. 10.9 119.9 25.0 1ч. д, › 4.8 

6 ч. в. 10.5 12.2 20.9 Э в ВФ 49 

9 ч. в. 10.3 Ц 22.9 6 ч. 30 м. в. 4.2 

Эч. в. 4.0 ы 

Вышеприведенныя наблюден!я не даютъ памъ возможности съ достовЪфрностью уста- 

новить время наступлешя суточнаго максимума и мпнимума температуры; по всей вфро- 

ятности, минимумъ температуры, какъ и на ЛуарЪ, ?) бываетъ около 7 ч. утра). Времена 

наступлен1я максимума и наименьшаго отклонен1я отъ средней суточной температуры даны 

въ слБдующей таблиц : 

ТАБЛИЦА П. 

Наступлеше максимума. 

УТ. УП. УШ. Х. 

Енисей Эч. д. 3—6 ч. д. 3—4 ч. д. Ангара 1—2 ч. д. 

Луара 8 ч. д. 3—4 ч. д. 4 ч. д. 

1) Между крайними пунктами для 1юня 1500 в,, 3) Изъ н$которыхъ, отрывочныхь наблюдевй 

700 для юля и августа, 500 для октября. А. В. Вознесенскаго и г. Тачалова на р. ЛенЪ на- 

2) Еогзёег, А. Пе Тетрегайи Неззепаег Сс- | ступлеше минимума суточной температуры въ ШюолБ 
ууаззег М1ие]-Епгораз. У7еп, 1894. мЪсяц$ выпадаетъ на 7 ч. утра. 
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Наступлене наименьшаго отклоненя отъ средней суточной. 
УТ. Уп. УШ. $ 

Енисей ну 10—11 ч, у. Уря: Ангара 9— 10 ч. у. 

Луара 10 ч. у. чу 11 ч. у. 

Такимъ образомъ, максимумъ суточной температуры воды въ лётые м$сяца въ Вос- 

точной Сибири, повидимому, наступаетъ въ т$же сроки, что и на Луар?. 

Что касается величины суточнаго колебан1я температуры воды, то прежде всего надо 

замфтить, что большинство наблюдений на р$кахъ Восточной Сибири производились въ 

сроки: 7 ч. утра, 1 ч.дня и 9 ч. вечера, поэтому выведенныя изъ этихъ данныхъ суточныя 

колебания температуры будутъ въ общемъ ниже дЪйствительныхъ. 

Въ самомъ дл, по предъидущему 7-ми часовое наблюдев!е совпадаетъ приблизи- 

тельно съ минимумомъ суточной температуры, максимумъ же наступаетъ не въ 1 ч., & 

позже. Въ нижеслБдующей таблиц$ Ш даны средея м$сячныя пер1одическихъ суточныхь 

колебаний температуры, причемъ принятъ во вниман1е для каждаго м$ета весь перодъ 

наблюдений. 

ТАБЛИЦА Ш. 

Средняя м5сячныя суточныхъ колебаний температуры. 

М$ето наблюдений. 

Уссури у Хабаровска .. 

Зея у Зеи-Пристани. .. 

Селенга у Харауза ... 

Амуръ у Покровской... 

» ›» Черняевой . . 

» Благовфщенска. 

» Поярковой. .. 

» Екатерино - Ни- 
кольской. ... 

» Николаевска, 

Енисей у Красноярска. . 

Верхняя Ангара у Дагаръ 

Шилка у Стр$тенска . 

Шилка у Горбицы... 

Лена у Омолоя 

Лена у Петропавловскаго 

Лена у Булуна.....- 

КолымауСреднеколымска 

Аргунь у Олочей .... 

Ока у Братска 

ТГолоустная у Голоустнаго 
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Зимою, когда рфки покрыты льдомъ, суточныя колебаня температуры если и есть, 

то настолько незначительны, что могутъ быть констатированы только очень чувствитель- 

ными приборами. При вычислеши въ таблиц$ Ш среднихъ за годъ брались только тф 

м$сяцы, въ которые р$ка, была, свободна ото льда. 

При сравнени суточныхъ колебанй температуры Сибирскихъ рЪкъ съ данными, по- 

лученными для рЪфкъ Западной Европы, бросается въ глаза, что р$ки Восточной Сибири по 

отношению къ суточнымъ колебанямъ температуры представляютъ боле разнообразая, 

чЪмъ р5ки Европы. Въ то время, какъ суточная амплитуда температуры на рЪфкахъ Уссури, 

Селенг$ и Зе$ очень незначительна, (1-я группа), большинство другихъ Сибирскихъ рЪкъ 

(П-я группа) отличаются, наоборотъ, очень значительными суточными колебан1ями темпера- 

туры воды, доходящими даже въ мфсячныхъ среднихъ до 5°5 (Голоустная юнь 1901 г.); 

р$ки второй группы превосходятъ въ этомъ отношен!и во много разъ рфки Европы, для 

которыхъ максимальную величину суточныхъ колебавй температуры въ м$фсячныхъ сред- 

пихъ Форстеръ опредфляетъ въ 2.0. 

Амплитуды температуры въ отдфльные дни доходятъ: на Аргуни до 7.2, Окф 7°6, 

КолымЪ 8°2, Голоустной 11°0, Лен у Омолоя до 7°2, а у Петропавловскаго даже до 1354. 

Болыпая величина суточныхъ колебанй температуры воды въ Восточной Сибири 

является слБдстНемъ ббльшей континентальности климата. Сравнивая между собой коле- 

баня температуры воздуха за тБже часы въ мЪ$етахъ наблюдешй на р$кахъ [-й и П-й 

группъ, получаемъ таблицу ТУ, изъ которой видно, что бблышимъ колебан1ямъ температуры 

воздуха соотвфтствуютъ и большя колебаная температуры воды. 

ТАБЛИЦА ТУ. 

Суточныя колебаня температуры воздуха въ м5сячныхъ среднихъ изъ наблюденй 

въ 7 ч. у., 1ч. д. и 9 ч. в. 

У. т УП. УПТ. ТХ. Х. — Средн. 

1-я группа: 

Хабаровекъ (1898—9 гг.)... 6°1 67 5-6 5.6 6.7 7.0 

Хараузъ (1902—4 гг.)..... 3.6 3.0 ей 4.0 4.2 

П-я группа: 

Стр$тенскъ (1904 г.) ...... 9.9 9.8 1 1. ОО 5 9.6 

Благовфщенскъ (1903 г.) ... 050) И.о 7.2 6.3 О 3.3 

Омолой (1900—3 гг.)...... 3.4 9.6 8.7 8.7 8.4 6.8 

Нерчинский зав. (1903—4 гг.) ПУ 7.3 7.8 6.6 8.8 8.6 

Среднее П-й группы ....... 8.1 3.6 8.6 8.0 9.2 8.5 

Среднее 1-й группы........ 4.9 4.9 4.2 4.2 5.3 5.6 

Разность среднихъ: 8.2 в5й 4.4 3.8 5.9 й 9.0 
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Очень значительное вл1яше на величину суточныхъ колебанйй температуры воды имфетъ 

облачность. При ясномъ небф суточныя колебан!я температуры воды сильнфе, благодаря, 

съ одной стороны, большему дневному нагр$ван!ю лучами солнца, съ другой — большему 

ночному охлажден1ю подъ вляншемъ усиленнаго лучеиспускаяя. 

Для иллюстраци значен1я облачности можетъ служить сл$дующая таблица : 

ТАБЛИЦА У. 

Колебания температуры воды въ рфкЪ Голоустной въ 1901 г. 

у. У. уп. Уш. Среднее. 

Въ дни безоблачные`)... 550 555 5°6 458 во 

» » безъ солнца`)... 2.3 5.0 1.4 1.2 2.0 

Разность: В 55) 4.2 3.6 3.2 

Такимъ образомъ въ солнечные дни суточная амплитуда воды въ среднемъ 2.4 раза, 

больше, чфмъ въ дни безъ солнца. | 

Максимумъ суточныхъ колебаний у различныхъ р$къ выпадаетъ на различные мЁсяцы, 

чаще всего на лётн!е, 1юнь — августъ, и вообще соотвфтствуеть наиболышему суточному 

колебаню температуры воздуха. 

(тношенте между температурой воды и воздуха. Форстеръ?) въ своемъ изелдо- 
ван!и о температур$ воды въ р$кахъ Западной Европы показаль, что разницы въ среднихъ 

м$фсячныхъ между температурой воды ий воздуха, не смотря на колебан1я въ отдфльные годы, 

остаются въ общемъ довольно постоянными, и воспользовался этимъ, чтобы разнородныя 

и менфе надежныя водныя наблюденя сравнить съ наблюден!ями надъ температурой воз- 

духа и такимъ образомъ проконтролировать первыя. Разницы между мфсячными средними 

температуры воды и воздуха остаются въ общемъ одинаковыми и для рёкъ Восточной Си- 

бири. Но одинаковый ходъ температуры воды и воздуха наблюдается только въ то время 

года, когда р$ки свободны ото льда. Параллелизмъ въ ход температурныхъ измфненй 

воды и воздуха зависить оттого, что главнйшая причина всфхъ измфненй того или дру- 

гаго элемента — одна, именно вмяше теплоты солнца. Конечно, благодаря различнымъ 

Физическимъ свойствамъ воды и воздуха, они не одинаково реагируютъ на это вмяше, и 

разница въ температур ихъ въ каждый данный моменть и является главнымъ образомъ 

выражешемъ ихъ Фхизическаго различя. 

Оъ покрытемъ р$кь льдомъ температура воды перестаетъ зависть только отъ сол- 

нечной теплоты; очень значительную, даже главную роль играетъ теперь ледяной покровъ, 

1) По записямъ гел1ограха. 

2) Еогзфег, А. Ге Тешрегайиг Н1еззепдег беуйззег Мае]-Еигораз. УМ еп, 1894. 
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который залцищаетъ воду отъ охлажденя; тепловой режимъ ея теперь совершенно другой. 

Не мудрено поэтому, что въ зимнее время года исчезаетъ зависимость между температурой 

воды и воздуха. Таблица УТ достаточно иллюстрируетъ сказанное. 

ТАБЛИЦА У1. 

Разницы между мЬсячными температурами воды и воздуха '). 

Вода теплЪе воздуха: 

МъЪсто наблюдений. 

Ангара у Усолья — 1900г. 

1901 г. 

1902 г. 

1903 г. 

Селенга у Харауза 1902 г. 

1903 г. 

1904 г. 

Лена у Омолоя 1898 г. 

1899 г. 

1900 г. 

1902 г. 

1903 г. 

Колыма у Среднеколымска 

1902 г. 

1903 г. 

1904 г. 

Въ зависимости отъ отношешя температуры воды и воздуха Форстеръ различаеть 

четыре типа рёкъ: 1) р$ки, образуемыя глетчерами, 

2) истоки озеръ, 

3) горныя рЪки и питаемыя исключительно ключами и 

4) равнинныя рЪки. 

Изслфдоваюе зависимости между температурой воды и воздуха для тфхъ р$къ Во- 

сточной Сибири, для которыхъ имфются наблюден!я того и другого элемента, заставляетъ 

выдфлить ихъ въ особую группу, которая можетъ быть названа группой полярныхъ р$къ. 

1) Обведены толстой чертой тЪ м5сяцы, когда рЪка свободна ото льда. 
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РЪ$ки этой группы характеризуются тёмъ, что часть года, (обыкновенно, довольно зна- 

чительную) онБ бываютъ покрыты льдомъ. 

Хотя и на р$кахъ Западной Европы, изслфдованныхъ Форстеромъ, иногда, спора- 

дически, образуется ледяной покровъ, но онъ никогда не остается долго и не оказываетъ 

большого влияя на отношене температуры воды и воздуха. 

Вода, оставаясь жидкой, можетъ охладиться только до температуры около 0°, при 

дальнфйшемъ охлаждени поверхность воды покрывается слоемъ льда, мощность котораго 

на р$ёкахъ Восточной Сибири достигаетъ отъ 70 до 235 сантиметровъ 1). 

Этотъ ледяной покровъ предохраняетъ находящуюся подъ нимъ воду отъ дальнфйшаго 

охлажденя. Поэтому температура р$къ, когда онф подо льдомъ, близка къ 0° и отличается 

большимъ постоянствомъ. 

Въ таблицф УП сопоставленъ годовой ходъ температуры воды и воздуха для нЁко-. 

торыхъ Сибирскихъ рфкъ, причемъ годъ раздфленъ на четыре пер1ода: первый, когда 

р$ка покрыта льдомъ, второй — переходный, когда рЁка вскрывается, третй, когда р$ка 

свободна ото льда, и четвертый — переходный, когда рЪка замерзаетъ. 

ТАБЛИЦА УП. 

Отношене между температурой воды и воздуха. 

Вода теплЪе воздуха. 

Подо льдомъ. Переходный. Свободный. Переходный. 

= 1- ТУ; ХИ. у. УХ. ХГ. 

Арне гири: 1728 — 1.3 8.5 11.8 
Верхняя Ангара ... 20.7 —0.2 1.3 10.1 

Голоустная....... 12.1 — 1.3 1.0 - 7.4 : 

Вииеей 1.32.30. 9.6 —3.3 0.3 9.1 

Про ор о 17.2 —1.8 1.9 13.7 

ка, лерииинояь, 15.1 —1.0 2.0 11.7 

ИК осень. 18.1 —2.5 2:2 12.6 

Селенгал и лоси 15.9 125 3.5 7.2 

1—У; ХИ: УТ. УИ—1Х. х. 

ВОИ А, им лин 24.2 —53.4 2.4 14.6 

11. ТУ. У—1Х. Х_—ХИ. 

И 16.5 0.6 —5.9 14.1 

Эта таблица показываетъ, что между раземотр$нными рфками Восточной Сибири 

можно различить три группы. 

1) В. Б. Шостаковичъ. Толщина ледяного покрова на водоемахъ Восточной Сибири. ИзвЪ стая ИмпеЕ- 
РАТОРСКОЙ Академи Наукъ. Т. ХУП. 

Зап. Физ.-Мат. Отд. . 6 
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Первая, къ которой принадлежать рЪфки: Аргунь, Верхняя Ангара, Голоустная, Енисей, 

Колыма, Лена, Ока и Шилка, характеризуется т$фмъ, что температура воды весь годъ, 

за исключешемъ переходнаго времени отъ ледяного покрова къ вскрыт!ю, выше темпера- 

туры воздуха. Температура воды въ переходный м$сяцъ, когда, р$ка вскрывается, ниже 

температуры воздуха, в$роятно, потому, что таяше ледяного покрова поглощаетъ много 

теплоты и препятствуетъ быстрому нагрфваню воды. 

ТАБЛИЦА УШ. 

Отношене температуры воды и воздуха. 

Вода теплфе воздуха. 

ТУ. У. УТ. УП. УШ. 1. х 

АТГУНЬ, ее — 0:4 —1°3 1°8 1°6 2.6 3.0 756 

Верхняя Ангара. . 4.8 —0.2 0.9 1.5 0.6 1.4 2.1 

Колыма ........ — 1.0 —58.4 0.4 3.0 529 14.6 

Оо 0.5 —1.0 0.7 1.3 2.6 4.8 6.0 

Енисей....... 6 0.0 — 3.3 —2.4 —1.4 1.2 67 2.4. 

И нь 4.4 — 1.8 —0.3 Дэ 2.0 2.1 4.5 

ИТижка,. о... С — 0.6 —2.5 —0.3 1.2 2.0 2:3 5.6 

Голоустная...... 1.8 — 1.3 1.8 1.5 —1.0 0.4 2.2 

Разематривая ходъ температуры воды по м$фсяцамъ, мы видимъ, что у одн5хъ рёкъ— 

Аргунь, Верхняя Ангара, Колыма, Ока — нагр$вав!е воды совершается быстро, такъ 

что въ м$сяцъ, слБдующий за векрытемъ, ея температура уже превосходитъ соотвфт- 

ствующую температуру воздуха; вода другихъ р$къ— Енисея, Лены, Шилки— согр$вается 

° медленне и только съ шюля, а на ЕнисеБ даже съ августа, т. е. въ среднемъ черезъ два, 

мфсяца послЪ вскрыт!я, становится теплЪе воздуха. 

Н$которое отклонене представляетъь р$ка Голоустная, температура которой въ 

август$ ниже температуры воздуха. 

Объясняется это, быть можетъ, т6мъ, что годовой ходъ температуры воздуха, въ Голо- 

устномъ, благодаря положеню его на берегу Байкала, измфняется подъ вмяшемъ значи- 

тельнаго воднаго бассейна, и максимумъ ея въ иные годы падаетъ не на 1юль, а на, августъ, 

въ то время, какъ температура воды въ рЪк$, зависящая, главнымъ образомъ, отъ положеня 

солнца, въ август$ уже понижается. 

Ко второй групп принадлежитъ рЪ$ка Селенга. 

По наблюденямъ на маякф Хараузъ температура воды р$ки Селенги круглый годъ 

выше температуры воздуха. Хотя мы и выдфлили Селенгу въ особую группу, но необхо- 

димо замфтить, что отношене этой рЪки къ температурЪ воздуха можетъ быть сл6детнемъ 

чисто м$стныхъ условй. Въ самомъ дфлЬ, въ то время, какъ температура воды Селенги 
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зависить, главнымъ образомъ, отъ теплоты солнца, температура воздуха въ ХараузЪ за- 

висить еще отъ охлаждающаго весною влян:я Байкала. Такимъ образомъ, вода въ СеленгЬ 

въ переходный м$сяцъ (май), можетъ быть, только потому теплфе воздуха, что онъ м$етно 

охлажденъ Байкаломъ. Сравнивая температуру воды Селенги у Харауза съ температурой 

воздуха у Верхнеудинска, находимъ между ними такое же отношеше, какъ у р$къ первой 

группы. Окончательно вопросъ можетъ быть рёшенъ только наблюден1ями надъ темпера- 

турой воды рфки Селенги у Верхнеудинска. 

Къ третьей группф принадлежитъ р$ка Ангара. Ея вода теплБе воздуха, пока, рёка 

покрыта, льдомъ ([—ТУ), съ момента вскрыт! я до поздней осени (У—ТХ) холоднфе, а съ 

октября по декабрь опять тепл$е. 

Зависимость между температурою воды и воздуха у Ангары такая же, какъ въ Запад- 

ной Европ$ у р$къ, берущихъ начало съ глетчеровъ, хотя причины этой зависимости друг1я. 

Холодная вода глетчерныхъ р$фкъ зависить оть питан1я ихъ, главнымъ образомъ, тающей 

водой, ии$ющей температуру близкую къ 0°. 

Низкая температура Ангары являетея слдстыемъ холодной воды Байкала, един- 

ственнымъ истокомъ котораго эта р$ка, служитъ. 

Насколько велико дфйств1е холоднаго Байкала, можно замфтить, сравнивая темпера- 

туру Селенги и Ангары. Оказывается, что Ангара холоднфе Селенги на, слБдуюцщия величины: 

и сш ТУ. 4 ЗМ РУНА УШЬ 1х х. т. ХИ. Годъ. 

0°0 0:0 0:0 —0:5 1°8 5.8 8:9 528 03 —29 —159 — 04 154 

Сравнев!е показываетъ что воды Ангары лтомъ достигаютъ значительно меньшей 

температуры, ч$мъ воды Селенги, зато овенью вода Ангары теплфе воды Селенги. 

Такимъ образомъ, Байкаль играетъ роль регулятора, умБряющаго какъ л6тнее на- 

гр$ван!е, такъ и зимнее охлаждене воды. 

Годовой ходъ температуры воды. Для изслдованя годоваго хода температуры 

воды: рёкъ Восточной Сибири необходимо прежде всего раздфлить годъ на два пер1ода: 

холодное время года, когда р$ки покрыты льдомъ, и теплое — когда онф свободны ото льда. 

Температура воды въ пер1одъ, свободный ото льда, зависить, главнымъ образомъ, только 

отъ количества, солнечной теплоты, въ то время, какъ въ другой пер1одъ температура воды 

совершенно не зависитъ отъ теплоты солнца, благодаря толстому ледяному покрову, залци- 

щающему воду отъ охлажденя. Сообразно этому, ходъ температуры воды совершенно раз- 

личенъ въ оба эти пер1ода.. 

Пока, р$ка, покрыта, льдомъ, температура ея воды колеблется около 0°, все равно какъ 

бы мало ни получала поверхность земли солнечной теплоты, и какъ бы низка ни была темпе- 

ратура воздуха. 

Годовой ходъ температуры обнаруживается только въ тоть пер1одъ, когда вода сво- 

бодна ото льда. Ходъ температуры воды за это время совершенно одинаковъ съ ходомъ 
6* 
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температуры воздуха. Для вофхъ раземотр$нныхъ рЪкъ, кром$ Ангары, годовые макси- 

мумы температуры воды и воздуха совпадаютъ и приходятся на пюль. 

Исключен!е представляетъ только Ангара, вода, которой достигаеть высшей темпера- 

туры въ августф. Это запаздыване максимума зависитъ, в5роятно, отъ вмяшя Байкала. 

Въ таблицЪ ТХ сопоставлены для различныхъ рфкъ повышеня или пониженя температуры 

въ течене м%сяца. 

ТАБЛИЦА 1Х. 

Измфнене температуры отъ м5сяца къ месяцу. 

ПН. 0 МТ ТУ уу ВУ ВУ ТХ. Хх. хГ. ХИ. 

Ангара... .... ШО! 0.070017 06 6 Чао ЗО РАЕЮНЕЬ 
Амуръ (ст. Покровская). 0.0 0.0 0.0 0.1 6.8 9.4 3.3 —0.6 —5.9 —112 —159 0.0 

Аргунь...... РИ 0.0 0.0 0.0 0.7 8.0 9.7 1.9 —11 —64 — 9.8 —3.0 0.0 

Енисей (Красноярскъ) . . 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 7.2 5.2 —_М —57 — 9.0 -М 0.0 

ЗЕЯ а: ма ея нае, ФО О О бб 9 0 м м м Ц Ш 0.0 0.0 

По 5 бо овобоб 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 8.8 —40 —56 — 0.1 0.0 0.0 

Лена (Омолой)..... . 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 8.3 8.0 —5.5 —67 — 7.9 —11 0.0 

Бо, оооооазс 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 8.5 3.4 —1.6 — 6.4 — 7.9 —3.1 0.0 

Усвурие. 0.0 0.0 0.0 5.7 8.6 3.4 3.3 —26 —6.9 —101 —1.4 0.0 

Шилка (Стр$тенскъ). .. 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 9.2 4.0 —04 —6.7 —104 —1.6 0.0 

Среднее (кромЁ Колымы). 0.0 0.0 0.0 0.8 6.2 7.5 4.0 —16 —6.2 — 8.0 —1.9 —0.2 

Среднее за, годъ, не принимая во внимаве знака, 350. 

Эта таблица показываетъ, что величина, мфсячныхъ измфнений температуры, независимо 

отъ знака, имфетъ правильный годовой ходъ, съ двумя максимумами — весеннимъ и осен- 

ниМЪ, въ ма и сентябрф. Весены!й максимумъ совпадаетъ какъ разъ съ началомъ нагрф- 

вашя воды послЪ векрыт1я р$ки, осены!й — съ охлаждешемъ передъ замерзашемъ. Въ общемъ, 

такъ же, какъ и на рфкахъ Западной Европы, повышене и понижен1е температуры совер- 

шается медленн$е во время наступленя максимальныхъ и минимальныхъ м$фсячныхъ тем- 

пературъ, въ промежуткахъ много быстрЪе. Какъ выражеше большей континентальности 

климата, изм$нене температуры отъ мЪфеяца къ м$сяцу на р$кахъ Сибири достигаетъ зна- 

чительно большей величины, чфмъ въ ЕвропЪ, именно, въ среднемъ, 3'0, въ то время, какъ 

для западно-европейскихъ р$къ среднее измфнене только 21; наибольшая величина изм?- 

нешй температуры оть мфсяца къ м$сяцу для р$къ Восточной Сибири достигаетъ 11.2, 

въ то время, какъ для западно-европейскихъ рфкъ только 6°1. 

Изинчивоеть температуры воды. Величина колебан!й температуры отъ сутокъ къ 

суткамъ даетъ представлеше объ измЪнчивости температуры воды. 
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ТАБЛИЦА Х. 

Средня м5сячныя измёнчивости температуры. 
У. УТ. УП. УШ. ТХ. Х. Среднее У—Х. 

Селенга у Харауза...... 057 0°8 1°0 0.7 0.5 055 0*70 

Голоустная у Голоустнаго. ° — 1.3 Ва 0.8 1.0 0.7 0.98 

Колыма у Средне-Колымека — 0.8 0.8 1.1 0.8 — 0.88 

Лена у Омолоя......... — 1.3 1.2 1.0 0.8 0.4 0.94 

Енисей у Красноярска ... 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.60 

Ангара у Усолья....... 0.6 0.6 0.4 и" 10.8 0.5. 0.60 

Аргунь у Олочей ....... 1.0 1.0 1.0 0.6 0.9 0.5 0.83 

Амуръ у Покровской..... 0.7 1.0 1.0 0.7 0.5 0.4 0.72 

Амуръ у Николаевска.... 0.5 0.8 тт 0.8 0.9 0.6 0.78 

Въ таблиц Х приведены м$сячныя средн1я изм5нчивости температуры н$которыхъ 

р$къ Восточной Сибири. Какъ и елБдовало ожидать, м$сячная измфнчивость достигаетъ 

наибольшей величины въ лётне м$сяцы. Сравнеше среднихъ изм$нчивости температуры 

рёкъ Восточной Сибири съ измфнчивостью рфкъ Западной Европы за время свободное ото 

льда, т. е. большею частью съ мая по октябрь, приводитъ къ заключен!ю, что ИзМЪНчивоСтЬ 

температуры рфкъ Восточной Сибири нфсколько больше. Для Западной Европы для т$хъ- 

же мфеяцевъ средняя измфичивость 0557, максимумъ 0590; для рфкъ Восточной Сибири 

ередняя 0*78, максимумъ 0-98. 
Одна, и та же средняя м$сячная измфнчивость температуры можетъ сложиться какъ 

изъ многихъ небольшихъ междусуточныхъ измфневшй температуры, такъ и изъ немногихъ, 

но достигающихь каждое значительной величины. Опред$ляя для каждаго м$еяца, число 

междусуточныхъ колебанй температуры извЪстной величины, получаемъ таблипу ХТ. 

ТАБЛИЦА ХТ. 

Число междусуточныхъ колебанй температуры опредфленной величины. 

Величина изм$нен!я: 

Возрастан1е температуры. Паден!е температуры. 
Г 

20 
о* 
[© М5Бсяцы. 

ло 
о 
Ч 

| 
= 
о 
— 296—380 391—395 

396 
и больше, 

(=) 
о 

1 
[=] 
о, 
> 

[© | 

к 
— 

1900—1902 гг. 

0 6 

12 

11 

13 

16 

13 

МИ. .'... 

Тюнь.. .. 

Тюль. .. 

Августъ.. 

Сентябрь. . 

дов нь ьььььъоъ Октябрь. . 
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Возраставше температуры. Паден!е температуры. 

ю | © =] 
о. о. о. о. 

1 ся 

- 5 
— 

> 
о. 
Ч 
| | 

5) 
— 

396 
и больше, 

=) 
о. 
> 

Май.... 19 9 

Тюнь .. 

Поль > 

Августь. . 

Сентябрь. . 

Октябрь. . 

Гюонь . 1 2 5 я | 8 2 ооо 8 610 0 8 1 0 |1 

о ео а 8 | ци 11 17 2 2 2 1 0 9 | 14 5 4 2 1 2 1 

Августъ.. 1| 10| 18 9 | 3 1 1 0 0 | 20| 12 6 6 3 2 0о| 2 

Сентябрь. . | 19| 12 || 1 ооо | 1916 Ш 5 1 1 о| о 

Октябрь. .| 25| 13 4 Я и 0 0 0 0 | 29 8 3 7 0 0 010 

р. Колыма у Средне-Колымска 1903—1904 гг. 

Тюнь ... т 4 3 | 0 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 

Тюль ... 1 15 14 3 1 1 1 0 0 15 5 5 1 1 0 0 0 

Августъ.. 3 12 6 4| 4 2 1 0 0 9 8 2 3 2 0 1 4 

Сентябфь. . З| № 6 оо 0 1 Ю01@| 12 9 9] 22| 1 | о 

Эта, таблица показываетъ, что величина междусуточныхъ колебавй температуры 

р$къ Восточной Сибири достигаетъ максимума л6томъ, уменьшаясь къ весеннимъ и осеннимъ 

м$сяцамъ. 

По сравненю съ р$ками Западной Европы, междусуточныя колебан1я температуры 

нашихъ р$къ, въ общемъ, гораздо значительнфе. 

Слфдующее сравнене р$къ Марны (1876—1880) и Селенги (1902—1903) лучше 

всего иллюстрируетъ это различе. 

ТАБЛИЦА ХИП. 

Число междусуточныхъ колебанй температуры въ %‘. 

Месяцы. 

Май .. 

ПЮНБ лв 

115 о боб 

Августь. .. 

Сентябрь . . 

Октябрь. .. 

| 
| 
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Замфчательно, что совершенно также, какъ и на рёкахъ Западной Европы, максималь- 

ныя величины междусуточныхъ колебанй температуры болыше для случаевъ паденя, чёмъ 

для случаевъ возрастан1я температуры. 

Такъ, максимальныя междусуточныя колебавн!я температуры за весь пертодъ наблю- 

денй были: 

Аргунь. Амуръ у Покровской. Голоустная. Лена у Омолоя. 

Повыш. темпер. 4.1 9У. 1904 2°8 25 УГ.1904 3°64УГ.1900 351 2У1[. 1903 

Пониж. —› 4.5 4 УП.1904 3.122 УП.1904 5.9 14 УП.1899 5.6 29 \Т. 1903 

Колыма. . Селенга. Енисей. 

Повышене темпералуры — 2°8 24 УП. 1903 5%6 4 УП. 1902 2.2 14 У. 1903 

Понижене » 4.2 7 УШ. 1904 5.8 9 УП. 1902 2.715Х. 1908 

Междусуточныя колебаня никогда не достигаютъ такой величины, какъ суточныя 

колебан!я температуры воды. Такъ, суточныя амплитуды температуры на Аргуни доходятъ 

до 7-2, на Голоустной до 11°2, на Ленф до 7°2 и на Колым$ до 8°2. 

ТАБЛИЦА ХШ. 

Н5которые типичные случаи междусуточныхъ изм5ненй температуры. 
23 3 ЕР р г 

т ы 8 || $ | Облачность, | д 
} Я эт ач Ф ам Ф 2 ь 

Место наблюдения. Годъ. ЕЕ Я | ве Е я | Прим чаня. 
= я |=] С: 

ыпыт ЕВ а ая & |7ч. 1ч.|9ч.| © 
я == я 

Евисей у Красноярска ..| 1908 | 1991 157 | — 13.3 
20 | 166| 11| 160| 27| 10| 10| 10| 03] еьр. 

10.1 | 59| 10| 10| 3| 03| ещар. 
22 | 13.6 | 17| 7/1 |- 24| 10 | 10 | 10| 0.2| ева, р, 3. 
25 | 44| 08| 110| 33| 10| 10| 6| 01| фща. 

Енисей у Красноярска . .| 1903 | 10/Х 2.5 — 5.9 | — 01317 

12 о | | = ВИ 0 5. 
13 а ТОО ОВ 5 ар ОЗ, 

Лена у Омолоя...... 1903 | 27/УТ | 19.0 — | 18.8 | — | 10 10 10 116| ®Ф. То. 

28 18.3 | —0.7| 16,7 |— 2.1| 10| 6| 10| 5.1| Фп. 

29 12.7 | —5.6| 9.0 |— 77| 0| 5| 6| 41| Ф@ца, р. 

50 11.8 | —0.9 | 11.0 20 0| 61| 00.6 | Фа. 

ПУП | 14.4 2.6 | 16.4 а оо о 

2 17,5 3.1 | 19.0 2.601 01011 

3 16.5 | —1.0| 171 |— 1.9] 0 | 10| 9 
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Облачность. 

МЪсто наблюдевя. ПримЪф чая. 

7 ч. | 1ч. | Эч. 

ры Ф 
Е: | 
Ф Ф 
|: Е: 
=а > 
я я 
9 5 
|-> | 

Лена у Омолоя й с Ф п. 

Фп,1,2,2,р,5. 

Фп, та. 

Колыма у Среднеколымска | 1908 15.7 

11.6 о .7| Ф п, 1, Р. 

14.5 

16.3 

15.8 

11.6 } 1| Ф тр, 5. 

11.8 р | : 1] Фо1,2,2,р, 3. 

Разсмотримъ эти случаи подробнфе. 

Температура воздуха въ Красноярск$ съ 19 на 20 августа 1903 г. повысилась на 

2°7, зал$мъ упала къ 21-му на 5-9, къ 22-муеще на 2°4 и къ 25-му снова поднялась на 3°3. 

Вода Енисея съ 19 ина 20 нагр$лась на, 1°1, зат$мъ посл$довательно охладилась къ 

21-му на 1°3, кь 22-му на 1-7 и къ 23-му нагрлась на 0°8, т. е. междусуточныя изм%- 

нения температуры воды сл5довали въ точности измфненямъ температуры воздуха. Выпа- 

давиие незначительные осадки замфтнаго вмяня на температуру воды не им$ли. 

10—14 октября температура воздуха въ Красноярск съ 10 на 11 поднялась на 157, 

температура воды тоже повысилась на 16, залмъ воздухъ къ 12-му охладился на 1"7, 

температура Енисея тоже уменьшилась на 1°7, наконецъ, повышене температуры воздуха 

къ 13-му на 1°3 имфло сл6дстемъ повышене температуры Енисея на 0°7. Довольно зна- 

чительные осадки, выпавшие въ вид снфга, не имфли вмян!я на температуру воды. 

Такое-же совершенно отношен!е между изм$нен1ями температуры воды и воздуха, за- 

мЪфтно и въ остальныхъ приведенныхъ случаяхъ. 

Замтимъ только случай междусуточныхъ колебан!й температуры Лены 21—25 ав- 

густа 1903 г. Здесь темпералура воздуха упала съ 21 на 22 на 11°1, температура воды 

на 4°4. Не смотря на то, что къ 23 воздухъ нагрЪлся на, 3°8, вода, охладилась еще на 5°5. 

Это продолжающееся охлаждевне воды, вЪроятно, явилось слЬдетнемъ, съ одной стороны, 

значительнаго охлажденя воздуха въ предшествующий день, съ другой стороны — резуль- 

татомъ большихъ осадковъ (47.2 мм.), выпавшихъ наканун$. 

Изучене значительныхъ по величин$ междусуточныхъ колебаний температуры воды 

приводить къ выводу, что главную роль при этихъ колебашяхъ имфетъ температура, воздуха. 

Сильное изм$невше температуры воздуха влечетъ за, собою н$сколько уменьшенное 
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колебане температуры воды; осадки имють, сравнительно, очень малое значеше. Крупные 

осадки очень мало измфняютъ температуру воды; даже обильный снфгъ остается почти безъ 

вмян!я (случай 13 Х 1903 г. на Енисе?). 

Доминирующее значене температуры воздуха для междусуточныхъ колебан!й темпе- 

ратуры воды вытекаетъ и изъ того обстоятельства, что междусуточныя колебаня темпе- 

ратуры воды почти всегда меньше соотв$тственныхъ колебаний воздуха. Такъ, въ приве- 

денныхъ примфрахъ въ среднемъ повышен1ю температуры воздуха на, 1 градусъ соотвт- 

ствуетъь нагрфване воды на 055, одному градусу охлажденя воздуха — понижене 

температуры воды на 0245; въ среднемъ измнене воздуха на, одинъ градусъ (не принимая 

во вниман!е знака) вызываетъ измфнене температуры воды только на 035. 

Для р$къ Западной Европы дфло обстоитъ иначе; тамъ очень часто междусуточныя 

колебан1я температуры воды больше соотв$тственныхъ измФнен!й воздуха. Обыкновенно, 

въ этихъ случаяхъ выпадаютъ значительные осадки. Въ Европ$, какъ выражается Форстеръ, 

«вмяне осадковъ на, температуру воды гораздо замфтнЪе влляня температуры воздуха». 

Намъ кажется, что такое различное отношеше зависитъ отъ гораздо ббльшей массы 

воды нашихъ р$кь. Прим$сь метеорной воды иной температуры, ощутительно вшяя на 

маловодныя въ общемъ рфки Западной Европы, почти не оказываетъ дфйствя на мощныя 

водныя артерли Сибири. 

замерзане рёкъ. ВсЁ р$ки Восточной Сибири покрываются льдомъ. Для выяснен!я 

измфнен!й температуры воды въ перодъ наступленя замерзан!я разсмотримъ нёсколько 

случаевъ. 

` Замерзан1е Колымы у Средне-Колымска. 

1902 г ола 1902 г. Температура, ы 1903 г. Температура 

Сент. воды. воздуха, Сент. воды. воздуха. Сент. воды. воздуха. 

В 07 и Е 8011650 10-8455 
11 4.8 — 2.7 28 0.1 —5.1 окт. 1 1.4 —2.7 

12 4.1 —0.9 29 = —53.5 2 0.8 — 4.6 

18 37  —41.5 30 Е —4.5 0 —4.8 
3:1 0.1 окт. 1 2 В бин -оню ЗЕ 
15 3.1 1.5 2 р —9.2 5 0.0 — 6.3 

16 3:1 Пай 3 = —8.1 5-го р$ка замерзла 
17 2.6 2.1 4 замерзла — 6.6 Сумма холода —4059 

18 2.1 — 1.3 Сумма холода — 72.3 1904 г. 
19 1.3 —2.7 1908 г Сент 

20 1.2 — 0.3 ти ? 24. 4.5 —0.8 

21 2.5 1.5 24 3.5 —2.5 25 3.2 — 58.7 

22 1.7 —2.1 25 2.3 — 2.5 26 1.7 —1.4 

23 0.3 —0.7 26 1.9 —1.8 27 2.2 0.2 

24 1.7 —2.1 27 0.9 —2.0 28 2.5 1.2 

25 0.6 —4.2 28 22 —1.3 29 2.5 — 8.2 

26 0.1 — 7.1 29 1.4 —2.8 30 2.0 —5.8 
Зап, Физ.-Мат. Отд. и 



Температура 
— 

воды, воздуха, 

077 — 7.3 
0.8 — 5.5 
0.8 АЗЫ 

Температура 

воды. — вовдуха, 
6°6 555 
6.1 П-й 
4.5 0.5 
4.5 4.8 
4.1 2.2 
8.7 0.5 
3.6 — 2.4 
1.8 — 4.6 
1.5 2.0 
2.7 2.2 
2.9 5.3 
8.2 4.4 
3.0 1.4 
1.3 — 6.4 
0.5 =—= (0.5 

0.6 — 4.6 
0.6 —= 2.0 
0.4 —= 95 
0.3 — 6.6 

Температура 

воды. ЕЕ 

4.1 1-6 
2.8 — 4.4 

2.3 — 1-6 
1.9 = 1.2 
1.9) —= 225 
2.7 —= 1.9 
8.1 — 4.8 
3.2 1.0 

3.8 0.6 
3.3 1.0 
ме — 01.5 

В. БВ. ШОСТАКОВИЧЪ. 

1904 г. 

Окт. воды. 

4 0°6 
Л 0.4. 

6 0.4 

Температура 

воздуха. 

— 5.8 
— 7.1 

— 6.8 

Лена у Омолоя. 

1902 г. 

Окт. воды. 

24 072 

25 0.2 

26 замерзла 

Температура, 
— 

воздуха. 

10. 
— 19.3 

— 18.9 

Сумма холода — 78:8 

1908 г. 
Окт. 

5 2.5 — 0.1 
6 0.8 — 5.5 
7 0.2 — 5.1 
8 0.6 0.5 
9 1.6 110) 

10 2.1 0.9 
НТ 1. 0.6 
12 3 1.4 
13 ПЬй — 0.9 
14 0.9 — 2.1 
5 0.5 — 4.5 
16 0.3 — 5.5 
17 0.5 — 0.5 
18 0.2 —10.9 

Шилка у Стр$тенска. 

1903 г. Температура 

Фа Е воздуха. 

17 056 — 2:5 
18 0.3 —= 9.5 
19 0.2 — 8.5 
20 0.1 — 10.1 
21 0.0 — 9.5 
22 0.0 — 7.9 
23 замерзла — 4.9 

Сумма холода — 75:9 
1904 г. 
Окт, 

5 356 —02.8 
06. 2.8: —06.5 

1904 г. мора 
Окт. воды. воздуха. 

Й 0*4. —10°6 
8 0.4 —13.8 
9 замерзла — 18.5 

Сумма, холода — 92.5 

1903 г. Температура 

Окт. воды. И. 

15) 0.3 —10°6 
20 0.2 — 6.1 
21 0.2 0.1 
22 0.2 — 3.8 
25 0.2 — 6.9 
24 0.1 —11.9 
25 0.1 —10.7 
26 0.1 — 8.5 

27 0.1 — 6.4 
28 0.2 — 3.0 

29 0.1 — 1.8 
50 0.0 — 5.9 
31 0.0 — 7.6 

ноябрь 

1 0.0 — 3.8 
2 0.0 — 5.1 
5 0.0 — 9.8 
4 0.0 —10.4 
5 замерзла — 16.2 

Сумма холода —165.7 

1904 г. Температура 

Окт воды Еаь 

й 19 —98.0 
8 0.9 — 5.3 

9 0.9 — 2.1 

10 1.5 0.1 
11 1.7 0.0 

12 2.2 0.4 

13 2.4 0.9 

14 2.3 — 1.4 

15 1.8 — 5.7 

16. 0.9 — 3.8 

17 1.1 — 2.7 



Температура, 1904. 

воды. воздуха. Окт. 

3 — 1.5 22 

1.5 — 0.9 23 
0.7 — 4.7 24 
0.2 —=.9.2 25 
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Верхняя Ангара у Дагарт. 

1904 г. 

Енисей у Красноярска. 

Температура 

воды — вовдуха.. 
оо 0:6 
0.8 — 4.0 
0.9 — 0 
1.2 — 6.0 

0.6 ЗЕ 
0.6 —\ 1.0 

0.9 0.3 

1.3 0.2 
1.5 0.7 
1.5 9 

1.4 1.2 
1.8 0.6 
1.6 1.5 

_2.3 2.6 
13 0.6 
0.7 — 4.8 
0.0 — 6.1 

замерзла, — 2.6 
Сумма холода — 20:4 

Температура 

воды. воздуха. 

92 44 

2.5 5.9 
4.2 7.5 
2.5 — 0.2 
3.2 1.1 
2.0 — 0.8 
1.8 — 1.3 
0.9 — 3.9 
0.1 — 4.1 

1.1 — 1.0 

Температура 

воздуха. 

— 7.6 
—12.1 
—10.4 

— 6.1 

1903 г. 

1904 г. Температура, 
Ро 

51 

ЕЕ. ионы. 

Окт. воды. воздуха. 

Об. ОВ 9 
29 0.0 — 8.2 

28 замерзла — 15.2 

Сумма холода — 111.9 

Ока у Братска. 

Температура 

воды. ь 

5.1 от 

3.9 — 2.3 

1.9 — 3.5 

р — 1.9 
1.9 0.3 

3.1 2.7 
4.1 1.5 

5.3 6.3 

3.3 — 0.1 

1.5 — 8.7 

футля — 1.8 

0.8 — 2.3 
0.8 0.5 

0.8 — 3.8 

0.6 — 6.7 

0.5 — 9.2 
замерзла, — 17.1 

Сумма холода’ —46°1 › 

Температура 
о 

воды. воздуха. 

2.2 1:6 

1-й 2.3 
0.2 — 1.3 

0.2 — 5.3 

0.0 — 11.1 

0.0 — 9.4 

0.0 — 8.4 

0.2 — 83.7 

0.0 —12.7 

0.2 — 4.4 
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1908 г. Температура 1908 г. Температура 

Окт. воды, воздуха. Ноябрь. воды, воздуха. 

29 0:2 — 071 Я 0°1 0:0 

30 0.2 3.6 8 0.0 — 2.0 

31 0.2 2.0 9 0.1 — 2.1 

ноябрь 10 . 0.1 И 

1] 0.1 — 0.1 11 0.1 — 1.8 

2 0.0 — 4.5 12 0.1 — 3.4 

3 0.1 — 10.6 13 0.0 — 3.6 

4 0.0 —10.3 14 0.0 — 6.7 

5 0.0 — 3.6 15 замерзла —24.4 

6 0.1 0.5 Сумма холода —118'4 

Разематривая эти примфры, мы сейчасъ же убЪждаемся въ т5енфйшей зависимости 

замерзания р$къ отъ температуры воздуха. Съ паденшемъ температуры воздуха до 0° и съ 

продолжающимся зат$мъ все большимъ и большимь ея охлаждевемъ, начинается также 

замфтное охлаждене воды. 

Но охлаждене воды идетъ значительно медленн$е, чфмъ охлаждеше воздуха, при этомъ 

почти всегда наблюдаются неоднократные случаи быстраго и сильнаго повышенля ея тем- 

пературы и зат$мъ новаго, медленнаго охлажден1я. Эта медленность въ охлажден1и воды 

частью, конечно, объясняется ея большей теплоемкостью; но намъ кажется, что при этомъ 

играетъ важную роль другой Фхакторъ, это — температура почвы. 

Разберемъ н$сколько случаевъ : 

Р%$ка Колыма. 

Число. Температура воды. Изм$нене. Температура воздуха. Изм нен!е. 

20 ТХ. 1902 г. 152 — — 0:3 — 

О о 2.5 173 1.5 178 

27 [Х. 1903 г. 0.9 — —2.0 

98 » » » р 53) —1.3 0.7 

30 » » » 0.8 — —4.5 — 

1 Хим. с 1.4 0.6 —2.7 1.8 

Р$ка Шилка у Стр$тенсека. 

16 Х. 1904 г. 0.9 — — 3.8 =— 

Ио > 1.1 0.2 —2.7 0.9 

ТА о и | 1.3 0.2 —1.5 1.2 

19 о >» 1.5 0.2 —0.9 0.6 

Въ этихъ случаяхъ мы замЪчаемъ, во первыхъ, что при повышении температуры воз- 

духа температура воды иногда повышается на величину бблышую величины повышен1я 
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температуры воздуха, чтб противорфчитъ большей теплоемкости воды. Главное же то, что 

очень часто повышене температуры воды происходитъ при температурахъ ниже 0°. На- 

примфръ, 16 октября 1904 г. температура воды Шилки при температур воздуха —3°8 

была 0°9, затБмъ, къ 19-му послёдовательно повысилась до 1°5, не смотря на то, что 

температура воздуха, хотя и повышалась, но оставалась все время далеко ниже 0° (отъ 

—2°7 до —0°9). Таюя повышен1я температуры воды, иногда даже ббльшя соотвфтетвен- 

ныхъ повышен!й температуры воздуха, не могутъ быть объяснены ничБмъ инымъ, какъ 

наличностью какого то источника теплоты, согр$вающаго воду. Намъ кажется, что источ- 

НИКЪ ЭТОТЪ — теплота, почвы. } 
Можно, впрочемъ, представить себф, что повышене температуры воды зависить отъ 

притока съ верховьевъ боле теплой воды, но этому противор$читъ констатированное выше 

очень медленное изм$нен1е температуры съ теченемъ, благодаря чему, трудно предполагать 

присутств1е выше по теченю воды значительно болфе нагрЪтой. 

ТФ случаи, когда, была извфстна температура рфки выше м$ета наблюденйя, говорятъ 

также противъ этого предположеня. | 

Такъ, приведенное ниже повышеве температуры воды Лены у Петропавловскаго 

съ 12 до15 октября 1902 г.съ 250 до 4°0 не могло зависёть отъ температуры воды выше, 

потому что въ Омоло$, лежащемъ выше Петропавловскаго, температура воды за, это 

время колебалась въ предфлахъ 1.8—2°9. 

Лена у Омолоя. Лена у Петропавловскаго. 

ОР Температура, Температура 
ЕВ иаиа няне: “чесскя ижиныс ших 

воды. воздуха, воды. воздуха. 

1902 12 Х. 158 —4.6 2°0 —3°1 
13 » 1.5 2.0 3.0 1.6 я 

14 » ой 2.2 53.3 2.0 
15 » 2.9 3.3 4.0 2.0 

Въ общемъ, конечно, вмяне теплоты почвы незначительно и совершенно изчезаеть 

предъ непосредетвеннымъ вляшемъ солнечной теплоты. 

Но при охлаждени воды осенью и уменьшен влян1я солнца, дЕйстве почвенной 

теплоты становится замфтн$Ъе. Оно обнаруживается обыкновенно и посл замерзаня ркъ 

въ повышен температуры воды. Такъ: 

Лена у Омолоя замерзла въ 1900 г. 31 октября, температура воды въ этотъ день 0:1, 

съ 1 ноября повысилась до 0°2; въ 1901 г. замерзла 29 октября, температура воды съ 

27 до 29 октября 0°0, 1—3 ноября 051, съ 4 ноября 0°2; наконецъ, въ 1903 г. Лена 

‚замерзла 5 ноября, температура, воды еъ 30 октября до 5 ноября 0°0, съ 6 ноября 0°1. 

Ангара въ 1900 г. замерзла 8 декабря, температура воды съ 6 до 9 декабря 050, 

съ 10 декабря 0°4; въ 1901г. замерзла 17 декабря, температура, воды съ 11 до 17 декабря 

0:0, съ 18 декабря 0:4. 
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Мы представляемъ себЪ ходъ осенняго охлаждешя воды слфдующимъ образомъ: съ 

наступлешемъ температуры воздуха ниже 0° на температуру воды вмяютъ два процесса: 

потеря теплоты, благодаря соприкосновеню съ холоднымъ воздухомъ, и частичное возстано- 

влен1е потерянной теплоты, благодаря дфйств1ю теплоты почвы. 

ДЪйств1е посл6дняго Фактора по самому характеру своему довольно равномфрно, т.е., 

другими словами, почва отдаетъ вод все время приблизительно одинаковое количество 

теплоты; наоборотъ, потеря тепла, водой путемъ нагр$ван1я холоднаго воздуха, подвергается 

значительнымъ колебанямъ, смотря по степени охлажденя воздуха. 

Температура воды въ каждый данный моментъ есть результать дЪйствя этихъ двухъ 

причинъ. Если температура воздуха понижается, то усиливается потеря теплоты водою, и 

температура воды падаетъ, но стбитъ температур воздуха, оставаясь даже значительно 

ниже 0°, подняться, какъ потеря теплоты въ воздухъ уменьшается, и теплота почвы не 

только поддерживаетъ температуру воды неизм$нною, но даже можетъ значительно повы- 

сить ее, какъ, наприм$ръ, въ случа$ 16—19 октября 1904 г. на ШилкЪ, гдф вода, охлаж- 

денная до 0°9, снова нагр$лась до 1°5 при температур воздуха отъ —2°7 до —0°9. 

Такимъ образомъ, охлаждеше воды не идетъ равномфрно; скорфе ея температура, въ 

общемъ понижаясь, все время колеблется то въ сторону понижен!я, то въ сторону повы- 

шен1я. Веф приведенные выше случаи замерзаня говорятъ за, то, что процессъ охлажденя 

состоитъ именно изъ такихъ колебавй температуры; .такъ, тая повышен!я были на 

Шилкф 11—14 октября 1903 г., 9—14 октября 1904 г., на Енисеф 17—19 октября 

1903 г., на Верхней Ангарф 9—12 октября 1904 г., на Ок 11—12 октября 1902 Г. 

на, Ленф 13—14 октября 1902 г. и на Колым$ 27—30 сентября 1904 г. 

Даже тогда, когда температура воды охладится почти до 0°, и тутъ замфтно при по- 

вышени температуры воздуха дЪйет!е теплоты почвы, нагрфвающее воду на 01—02 Ц. 

Особенно характерно въ этомъ случа замерзануе Енисея въ 1903 г., когда температура 

его воды долгое время до замерзания колебалась около 0°. 

Изъ вышеизложеннаго ясно, что замерзан1е р$ки наступаетъ тогда, когда потеря ея 

водой тепла въ холодный воздухъ достигнетъ такой степени, что теплота, почвы не въ со- 

стоян!и поддержать температуру воды выше 0°; это можетъ случиться или при продолжи- 

тельномъ дЪфйств1и температуры немногимъ ниже 0, или же и при кратковременномъ 

дЪйств1и очень низкой температуры. Въ этомъ лежитъ причина того, что иногда, (именно 

при слабыхъ морозахъ) температура, воды долгое время держится около 0°, а р$ка, тБмъ 

не менфе, не замерзаетъ. 

Зат$мъ, этимъ же обусловливается тотъ Фактъ, что одна и та же р$ка можетъ за- 

мерзнуть при самой разнообразной температур$ воздуха. 

Такъ, день покрыт1я льдомъ Енисея у Енисейска за перлодъ съ 1871 по 1900 г. 

отличался самой разнообразной температурой воздуха оть —2°4 до —36°0 1). 

1) В. Б. Шостаковичъ. О вскрыт и замерзани р$къ. Метеорологическй ВЪетникъ, 1908 г. 
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Окладывая вс отрицательныя средвая суточныя температуры воздуха съ момента 

наступлен1я нулевой температуры до дня замерзаня и вычитая изъ этой суммы положи- 

тельныя средая суточныя температуры, если онф встр$тятся между днемъ съ нулевой 

средней температурой и днемъ замерзаня, мы получаемъ сумму отрицательныхъ темпе- 

ратуръ, при которой замерзаетъ данная р$ка. Эта сумма холода, конечно, только относи- 

тельно показываетъ расходъ тепла, вшявпий на охлаждене рЪки до ея замерзатя. 

Суммы холода, какъ видно изъ выше приведенныхъ случаевъ, каждый годъ пред- 

ставляютъ колебан!я въ ту или другую сторону. Это вполнф понятно, потому что свойства, 

каждаго водоема, оставаясь въ общемъ одинаковыми, представляютъ, тфмъ не менфе, изъ 

года въ годъ свои особенности, не остающаяся безъ вмяня на процессъ замерзан1я. Раньше 

мы указывали на зависимость, которая, повидимому, существуетъ между суммою холода, и 

высотою уровня воды '). 

Эта зависимость выражается т$мъ, что при большемъ уровн$, т. е. при большей 

масс воды, необходима ббльшая сумма отрицательныхъ температуръ, чтобы заставить 

водоемъ замерзнуть. 

Итакъ, замерзане р$къ зависитъ отъ температуры воздуха, воды и почвы, затЪмЪъ, 

отъ массы воды въ рЪкф и, по всей вфроятности, еще и отъ быстроты теченя. 

Заключене. Въ таблиц ХГУ сведены мфеячныя и годовыя среднёя температуры 

воды р$къ Восточной Сибири, причемъ, кром$ годовой средней, дана еще средняя темпе- 

ратура воды за т мфеяцы, когда р$ка была свободна ото льда. 

Б ТАБЛИЦА ХУ. 

МБсячныя и годовыя средня температуры рЪкъ. 

Средняя 
температура 
за месяцы 
свободные 
ото льда. 

Место наблюдений. 

Сентябрь. 

Амуръ у Покровской 1904 г... 

» » Черняевой 1904 г... 

» › Николаевска 1904 г... 

Ангара у Усолья 1896—1903 гг. 

Аргунь у Олочей 1904 г... .. 

Верхняя Ангара у Дагаръ 
1905—1904 гг. 

Голоустная у Голоустнаго 
1899—1902 гг 

1) В. Б. Шостаковичъ. О зависимости между замерзан1емъ и уровнемъ рфкъ. Ежемфсячный бюлле- 

тень Николаевской Главной Физической Обсерватор!и за 19083 г. 
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Средняя 
температура 
за мъсяцы 
свободные 
ото льда, 

МЪсто наблюдений, 

Сентябрь. 

Енисей у Енисейска 1898 г... 

» › Красноярска 
1902—1903 гг 

Зея у Зеи-Пристани 1904 г...: 

Колыма у Средне-Колымека 
1902—1904 гг. 

Лена у Омолоя 1899—1904 гт. 

» » Петропавловскаго 1902 г. 

» » Витима 1899 г. 

» » Булуна 1897 г... . 

Ока, у Братска 1902—1904 гг. . | 0.0 

Селенга у Харауза 1902—1904 гг.| 0.0 

Уссури у Хабаровска 1904 г... | 0.0 

Шилка у Стр$тенска 1904г... | 0.0 

» » Горбицы 1904 г... .|0.0 

Средняя температура воды за то время, когда р$ка свободна ото льда, даетъ намъ 

представлен1е о нагр$ванш воды въ л6тнее время. 

Группируя р$ки по среднимъ температурамъ за время свободное ото льда, мы полу- 

чаемъ, что менфе всего (отъ 7°7 до 9-7) нагрфваются р$ки Ангара, Верхняя Ангара, Голо- 

устная и Зея, т.е. какъ разъ рфки, принадлежащия или къ истокамъ изъ холодныхъ озеръ 

(Ангара), или же р%ки съ небольшимъ бассейномъ, преимущественно горнаго характера. 

Оть 10:5 до 11°1 нагрфвается вода рфкъ: Колымы, Оки и верхн!я части течен!я 

рёкъ Енисея и Лены, отъ 12°1 до 12.9 нагр$ваются остальныя р$ки: Селенга, Шилка, 

Амуръ, Уссури, т. е. р5ки южной части Сибири. 

Р$ки двухъ послЁднихъ группъ въ общемъ можно разсматривать какъ р$ки равнин- 

ныя. Сравнене средней температуры воздуха за тБ м$еяцы, когда р$ки были свободны 

ото льда, съ средней температурой воды за это время показываетъ, что воды веБхъь рав- 

нинныхъ рёкъ нагрёваются въ среднемъ выше воздуха на 158 —1'8. 

ТАБЛИЦА ХУ. 

Средня температуры воды и воздуха за время, свободное ото льда, 
Р$Бка: Температура: воды воздуха. Разность. 

Колыма 67° 10' св. шир.......... 1055 9°2 123 
Лена, у Омолоя 56° 30' св. шир...... 11.1 9.6 5 
Ока у Бралска 56° 04" св. шир...... 11.0 9.2 1.8 
Селенга у Харауза 52° 17’ сЪв. шир... ПР 10.8 Па 
Шилка у Отр$тенска 52° 14' сфв. шир. 12.5 ТТ 1.4 
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Эта, же таблица, объясняетъ и то странное на первый взглядъ обстоятельство, что воды 

такой сфверной рЪки, какъ Колыма, подъ 67-ю параллелью нагр$ваются почти столько 

же, какъ воды Шилки, лежащей на 15 градусовь южнЪе. Оказывается, что средняя тем- 

пература воздуха въ томъ и другомъ пункт, въ пер1одъ, когда обБ рЪки свободны ото 

льда, приблизительно одна, и та же, 

Въ заключеше, остается упомянуть объ одномъ, важномъ для жителей, свойствЪ боль- 

шихъ сибирскихъ р$къ Енисея и Лены, свойств$, зависящемъ отъ направленя ихъ теченя 

(въ общемъ) съ юга на сфверъ. Вел$детв1е такого направлен1я температура воды въ ихъ 

низовьяхъ, особенно во вторую половину лфта и осенью, обусловливается не-только темпе- 

ратурой воздуха низов!й, но въ значительной степени зависитъ еще отъ притока съ вер- 

ховьевъ большой массы нагрЪтой воды. Благодаря этому, температура, воды Енисея и Лены 

на сфверЪ лБтомъ и осенью много выше, чЪмъ ей слБдовало бы быть по широт м$ета. 

`’Такъ, температура воды Лены у Омолоя выше температурьт воздуха въ август на 

2.0 и въ сентябр$ на 271, а вода Лены у Булуна выше соотвЪтственно на, 4°4 и 3-7. 

Енисей у Красноярска теплфе воздуха въ август на 1°2, въ сентябр$ на 154, а въ 

въ низовьяхъ теплфе на 2°6 и 4*3. 

Темпералура одного изъ притоковъ Енисея —Курейки, бассейнъ которой находится 

весь въ высокихъ широтахъ, въ август равна температур воздуха. 

Вотъ еще сравпеше температуры Енисея и нёкоторыхъ его притоковъ, текущихъ на 

крайнемъ сЪверЪ: 

№: №171900 г. Температура Енисея 9°6, Турухана 5.9, разница на 357 

ЖЕ 1300. » 6. » 7:0. » » 4.6 

20 УГ 1900 г. о » 10.4, Курейки 4.1, о б- 
1—4 УПТ 1900 г. » » 9.2, Дудинки 3.1, » » 6.1 

16 УП 1900 г. » » 11.9, Гольчихи 9.5, » » 2.41) 

Такимь образомъ, эти большя рфки переносятъ въ своихъ водахъ на сфверъ запасъ 

тепла, достигающий несомнфнно значительной величины, благодаря громадной массв на- 

грфтой воды, которую несутъ эти рЪфки въ свои низовья. Высокая температура воды 'ВЪ 

низовьяхъ этихъ рфкъ замедляетъ наступлене замерзашя: онф замерзаютъ много поздн$е 

другихъ р$къ сЪвера. 

Такъ, Лена у Булуна подъ 70° 45' св. шир. замерзаеть въ среднемъ 20 октября, въ 

одинъ день съ Вилюемъ у Вилюйска, лежащимъ подъ 63° 45' сфв. шир., т. е. на семь гра- 

дусовъ южнфе Булуна. Енисей у Гольчихи подъ 71° 42' св. шир. замерзаетъ въ среднемъ 

23 октября. Можеть быть, запасъ тепла этихъ р$къ оказываетъ влян!е и на температуру 

воздуха ихъ береговъ. 

По крайней м$рБ, по словамъ знатоковъ края, земледВ ме въ долинё Лены возможно 

значительно сфвернЪе, ч$мъ въ другихъ м$стахъ Якутской области. 

1) Эти данныя взяты изъ наблюдев!й гг. Гольдберга и Островскихе. 
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заниски ИМИкРАТОрСКОЙ АКА ДЕТИ НАУВЬ. 
МЕХЛОТЕЕ 

` ОЕ Г АСАРЕМТЕ [МРЕВТАТЕ РЕЗ ЭСТЕМСЕ$ ОЕ 9Т. ̀ РЕТЕВЗВООВО. 

УЕ" ВЕНЕ. 

по + ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОТДЪЛЕНТЮ, , СЬАВВЕ РНУВС0-МАТНЕМАТООЕ. 

с Томъ ХХ. № 5. 1 Уоаше ХХ. № 5. 

ДЫХАНИЕ РАСТЕНИЙ, | 

| ОПРИВИТАТВНЫТЬ ПРОЦЕССОВ 

(Доложено въ засъдани Физи0-Математическало Отдьленя 22 марта, 2906 %.). 

мо —=— 

. | С.-ПЕТЕРВУРГЪ. 1901. ЭТ.-РЕТЕВУВООВС. о | 





ЗАПИСКИ ИМИЕРАТорСКОЙ АКАДЕМИИ ШАУЮЪ. 
ХЛЛЕХЛОТЬВЕ! 

РЕ Т’АСАРЕМТЕ 1МРЕВТАГЕ ОЕЗ ЗСТЕМОЕ$. ОЕ 5Т.-РЕТЕВЗВООВС. 

’ У ЗЕВИЕ. 

ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОТДЪЛЕНТЮ. СЬАВВЕ РНУ81С0-МАТНЁМАТ!0ОЕ. 

Томъ ХХ. № 5. | Уо1аше ХХ. № 5. 

ДЫХАШЕ РАСТЕНИЙ, 

ВКАВЪ СУММА 

ФЕРИЕНТАТИВНЫХЪ ПРОЦЕССОВТ, 

Е. М. Талладинъ. 

(Доложено въ засъданаи @’изико- Иатемалтическало Отдъленая 22 марта 1906 %.). 

п. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1907. УТ-РЕТЕВЗВООВС. 
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ТИПОГРАЗЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИ НАУКЪ. 

Вас. Остр., 9 лин., № 129. 



Дыхание: растений, какъ сумма ферментативныхЪ 
‚ процеесовъ, 

" Дыхаше является  процеесомь о: но связавнымъ съ жизнью. ‚До посл$дняго 

времени считали непреложною истиною, что дыхане прекращается съ прекращенемъ жизни. 

Не смотря на то, что все большее и большее число Физлологическихъ процессовъ стало 

сводиться къ Ферментативнымъ процессамъ, процессъ дыханйя продолжалъ стоять въ сто- 

ронф, пока въ 18835 году Тошида '). не высказаль мнфве, что образовавше японскаго лака 

есть окислительный процессъ. Этой работой положено начало изученя окислительныхъ 

Ферментовъ (онзимъ) — названпыхъ оксидазами. Бертранъ?) назвалъ окислительный ер- 

ментъ изъ сока лаковаго дерева лакказой. ЗатБмъ стали находить различные окислительные 

Ферменты въ различныхъ растешяхъ. Изъ работъ, посвященныхъ окислительнымъ энзи- 

мамтъ ‘особаго вннмашя заслуживаютьъ работы Шода и Баха?) по свопмъ теборетическимъ 

воззрНямъ примыкаюпия къ воззрфн1ямъ Энглера *). За открымемъ окиелительныхъ: 

Ферментовъ послёдовало открыше Эдуардомъ Бухнеромъ5) +ермента спиртоваго бро: 

женя, названнаго имъ зимазой. Въ одной изъ своихъ послёднихъ работь Б ухнеръ) счи- 

таеть, что спиртовое брожеве есть процессъ сложный. Сначала, глюкоза подъ вмянемъ 

лактацидазы расщепляется на дв частицы молочной кислоты, которая въ свою очередь 

подъ вллянемъ алкоголязы даетъ спиртъ и углекислоту. Назван1е зимазы являетея такимъ 

образомъ общимъ названтемъ для обоихъ изъ названныхъ ферментовъ. Такъ какъ выспя 

растевня выд$ляютъ углекислоту и въ отсутств!и кислорода (интромолекулярное дыхан!е), 

и 

зы овЪНаа, Уопгпа1 оЁ Ве свет. о хт АгсШуез @ез заепсез рВуз1аиез её павшгеПев, @бпбте. 

1883, рас. 472.' 1904. 
2) Вегёгапд. Аппа]ез 4е сВише" её Че рвузапе 4) Епо1ег. Венеме све. Сез. 1904, р. 49. Е по1ег 

7 вече, ХИ Чюше, 1897, раз. 115. Аппа]ез @е Роз ла М е1ззЪего. Кмызсне Эа ел йбег @1е Уогойпое 

Развепг. 1904, рад. 116. ег Ашфоахуда оп. 1904. 

3) Свода ип ВасВ. Вег1еВе @ег @епфзеВеп све- |’ 5) Е. Висвпет. Пе Пушазесавгое. 1908. 

пизснел СезеЙзенаф. 1908, р. 606, 1904, р. 36, 1842. 6) Е. Висвпег Вег1сМе свет. безеНвсв. 1905, р. 620. 
Зап. Физ.-Мат. Отд. , р 1 | 
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то несомнфнно послБ работь Бухнера должны были появиться изслёдованя, имфющя 

цфлью свести не только окислительныя, но также и анаэробные процессы, сопровождаю- 

песя выдфл5шемъ углекислоты къ Ферментативнымъ процессамъ. Ганъ 1) нашелъ, что 

сокъ, выжатый изъ почалковъ Атит шаси]абит поглощаетъ кислородъ и выдФфляетъ угле- 

кислоту. Кольквицъ?) наблюдаль сильное поглощенше кислорода и выдфлене углекислоты 

изъ размолотыхъ сфмянъ ячменя, обработанныхъ спиртомъ и затфмъ намоченыхъ толу- 

оловой водой. Мазе?) получилъ зимазу изъ Ёитойорзз Сауот. Стокляса *) старался 

доказать, впрочемъ безъ особеннаго усп$ха, существоваше зимазы у высшихъ растевшй и 

животныхъ 5). Максимовъб) нашелъ, что, сокъ выжатый изъ типичнаго аэроба Азрег- 

&Шиз шоег, обнаруживаетъ газовый обмфнъ аналогичный дыханю. Выдфлене угле- 

кислоты и поглощене кислорода вызываются двумя независимыми другъ отъ друга, энзи- 

мами, изъ которыхъ первая аналогична зимаз$, а вторая принадлежитъ къ групп окси- 

дазъ. Энзима, отщепляющая углекислоту, работаетъ, подобно зимазф, одинаково энергично 

какъ на воздух, такь и въ водородВ. Костычевъ7) нашелъ, что ацетоновые препараты 

изъ АзрегсШиаз шюег поглощаютъ кислородъ и выдфляютъ углекислоту. Онъ кром$ того 

доказываетъ, что нельзя интромолекулярное дыхане вполнф приравнивать спиртовому бро- 

женю. Въ такомъ положеви находилось дфло, когда я приступиль къ изложеннымъ въ 

настоящемъ изел6дованши опытамъ. 

Для обнаруживан!я работы ферментовъ необходимо предварительно убить изслфдуемое 

растеше, не убивая находящихся въ немъ Ферментовъ. Оба, способа (сокъ, обработка, аце- 

тономъ) предложенные Э. Бухнеромъ и его сотрудниками мало пригодны для высшихъ 

раетевй, вел6детве содержан!я въ нихъ большого количества воды. Работы Максимова 

(съ сокомъ) и Костычева (съ ацетоновыми препаратами) показали, что даже въ прим$- 

нени къ плБеневымъ грибкамъ (Азрего из шеег) газовый обмфнъ сока, а еще боле апе- 

тоновыхъ препаратовъ составляетъ незначительную часть газоваго обмфна, живыхъ растенйй. 

Приступая къ изученю херментовъ дыхан!я высшихъ растенй, необходимо было выра- 

боталь новый методъ изел$дован1я. Я остановился на убивани низкой температурой. Мои 

изслфдования $), а также работы Красносельской 3), произведенныя въ моей лаборатории, 

показали, что методъ убиваня растенйй низкой тетпературой является очень цённымъ для 

изучен!я работы дыхательныхъ энзимъ высшихъ растенй. 

1) М. Навп. ВегсВе сВеш. безеПзева. ХХХШ. 6) Максимовъ. Труды С.-Петербургскаго Обще- 

1900, раз. 3555. ства Естествоисп. ХХХУ, вып. Г. 1904. Вегс№е Боёап. 

2) В. Ко!ку162. ВемсЩе Ро. без. 1901, раг. 285. | 1904, раз. 295. 

3) Майеё. Сошрёез тепдиз. 135, раг. 113. 1902. 

4) Бо 1аза. Вейтасе 2. свет. Рнуз10]озе. 1908, 

рас. 460. Сешта]а% Ёаг Рвув10]. 1902, рас. 652, 712. 
РИйсег’з Агсшу Е. РЫв10]осле. 1904, рас. 311. 

5) Ср. опровержен!1я: Ма26. Аппа]ез Че ГТазнв 
Разеиг. 1904, рас. 378, 382, 535. папазрего. Ден- 

вов, Гаг рвуз101. Свете. ХТ. 1904, рас. 505. 

7) Костычевъ. Вег1сЬёе |0ё. @ез. 1904, р. 207. 

автЬасвег Ёаг у183. ВофащЕ. ХЦ. 1904, р. 563. Сешёта]- 

Ы а. Е. Васёег10]озте. 1' АБ. ХХИ. 1904, рас. 489. 

8) Палладинъ. Венев е Боф. @ев. 1905, раз. 240. 

9) Красносельская. Вег1сШе 10ё. Сев. 1905, 

раз. 142. 1906, рас. 134. 
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Для замораживан1я растен1я помфщаются въ большия пробирки, емкостью въ 100 к. ст., 

плотно закрывающяся каучуковыми пробками. Зат$мъ пробки сверху замазываются вазе- 

линомЪъ, чтобы внутрь не могъ попасть растворъ солей. Пробирки помБщаются въ смЪеь изъ 

снфга, или льда, хлористаго натра и азотнокислаго аммака 1). Черезъ часъ температура 

опускается ниже —20°. Растен1я оставались въ см$еи до сл5дующаго дня (около 20 часовъ), 

когда температура см$си поднималась до —10° или до — 3°. Замороженныя растен1я 

помфщались въ У-образную трубку, въ заднй конецъ которой сверху помфщалась пробка 

изъ ваты, смачивавшаяся затфмь 4 к. см. толуола. Поэтому входивпий въ приборъ газъ 

(воздухъ или водородъ) насыщался парами толуола, недопускавшими развитя въ прибор$ 

бактерй. Пары толуола не оказывали никакого вмявя на титръ баритовой воды, слу- 

жившей для поглощен!я углекислоты. Особенность моего метода состоитъ въ томъ, что 

замороженныя растеная помпщаются в5 приборз в5 итломв, неизмельченномь видъ. Мой 

`опыты показали, что только въ такомъ случа онф даютъ большя количества, углекислоты. 

Посмертное нарушенае анатомическало и кльточнаю строеня вредно отражается на 

работиь энзимз. Раетевя оставались въ У-образной трубк$ до полнаго прекращен!я выд$- 

лешя углекислоты. Въ однихъ опытахъ черезъ трубку пропускался только воздухъ. Въ дру- 

гихъ же опытахъ сначала пропускался токъ водорода т. е. опред$лялась сначала углеки- 

слота анаэробнаго ‘дыхан1я. Когда выдфлеше такой углекислоты прекращалось, пускался 

токъ воздуха и тогда обыкновенно (не всегда) снова начиналось сильное выд$леше углеки- 

слоты отъ окислительныхъ процессовъ. Это выдфлене углекислоты также постепенно сво- 

дилось къ нулю. Энзиму анаэробнаго дыхан!я высшихъ растен!й, не сопровождающагося 

образовашемъ спирта, я вазваль въ предыдущей работ карбоназой. Энзиму наступаю- 

щаго послБ введен1я кислорода окислительнаго процесса, я пока въ настоящей работ$ назы- 

ваю оксидазой, считая ее согласно Шода и Баху состоящей изъ пероксидазы и оксиленазы. 

Такъ какъ окислительные процессы могутъ идти только при наличности пероксидазы, 

оксигеназы, а также окисляемаго вещества, то наступающее на воздухБ прекращеше 

выдфлен!я углекислоты заставляетъь предполагать полное расходован1е одного изъ трехъ 

названныхЪ веществъ. Опыты показали, что расходуется обыкновенно ранфе окисляемое 

вещество. Поэтому количество углекислоты, выдфляемое послф введеня въ приборъ воз- 

духа, показываетъ обыкновенно количество окисляемаго вещества. 

Послф полнаго прекрашен!я выдфлен1я углекислоты на воздух, въ части опытовъ 

растен1я вынимались изъ У-образной трубки, растирались въ ступк$, разбавлялись дистил- 

лированной водой и полученная масса помфщалась въ эрленмейеровскую колбу, емкостью 

въ 300 к. см. Затфмъ колбу посл$ прибавлен!я 20° раствора пирогалловой кислоты (оки- 

сляемаго вещества), затыкалась каучуковой пробкой съ двумя изогнутыми стеклянными 

трубками и перевертывалась (рис. 1-й). Черезъ одну трубку входилъ воздухъ и выгонялъ 

образующуюся въ жидкости углекислоту. Другая трубка служила для выхода газовъ. 

1) МеЦег. Те Тешрегайагеп. 1895. 
1* 
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Посл$ прибавленя пирогалловой кислоты въ большинствф случаевъ ‘снова начиналось очень 

сильное выдфлен1е углекислоты. Пирогалловую кислоту для обнаруживан1я и сравнитель- 

наго количественного опредфленя окислительныхъ энзимъ примфняли Бертран и зат$мъ 

Шода и Бахъ. Присоединяясь къ теорли Шода и Баха, я считаю, что углекислота ‘вы- 

ДЪляемая посл прибавлен1я пирогалловой кислоты, есть результать совмфетной работы 

оксигеназы (сложной перекиси) и пероксидазы. Поэтому на, основанйи количества, выдфлен- 

ной при этихъ услояхъ углекислоты заключаю о количествЪ оставшейся въ растешяхъ 

оксишеназы. Сумма изъ углекислоты, выдфленной посл вве- 

деня кислорода, и углекислоты, выдленной посл5 приба- 

влен!я пирогалловой кислоты, даетъ понят1е о количеств$ 

бывшей въ растевяхъ оксигеназы. Наступающее’ черезъ 

н5которое время прекращене выд$лен1я углекислоты ука- 

зываетъ на изчезновен1е оксигеназы. Тогда. въ колбу при-* 

ливался 35). растворъ перекиси водорода и снова начина- 

лось сильное выдфлене углекислоты. Такъ какъ часть 

пероксидазы, согласно теорм Шода и Баха, была уже 

израсходована на совмфстную работу, съ. оксигеназой, ‘то 

количество выдфленной посл прибавлешя Н,О., углеки- 

слоты показываетъ только оставшееся неизрасходованнымъ 

количество иероксидазы. Сумма же углекислоты, выдфлен- 

ной какъ поел введеня кислорода, такъ и посл прибавленя пирогалловой кислоты, & 

также послБ прибавлешя Н,О,, даетъ поняте о количеств$ бывшей въ изслфдованномъ 

растения пероксидазы. 

Если же устранить теоретическая соображенля, то углекислота окислительныхъ У. 

цессовъ будетъ троякаго происхождешя: 

’ 1) поедБ введеня киелорода, 

2) посл прибавлен1я пирогалловой кислоты, и 

3) посл$ прибавления перекиси водорода. 

Опред$лене выдфлившейся во. всфхъ четырехъ <дучаякь Урденисланы производилось 

при помощи Петтенкохеровекихъ трубокъ. : 3} ВЕК 

Объектами изслдованя были полированные лиетья Уаа Раба, верхушки и НолЕро- 

ванныхъ стеблей Улеа Кара, зародыши пшеницы‘и старые листья Е1сиз еасйса, Р1еео- 

супе ]арошеса и Ррегоп1а шагтогаба, а также различные смена. нк 

‚ Этюолированные листья въ однихъ опытахъ замораживались какъ только. были сняты; 

ВЪ другихъ опытахъ они предварительно культивировались: въ течеше нфеколькихъ дней на, 

10%] раствор сахарозы въ темнотБ или на разефянномъ свт и только тогда, уже замо- 

раживались. Листья культивировавиеся на, свЪтБ д$лались ярко зелеными. | 

Зародыши пшеницы получались изъ Цюриха (городская мельница). Она ли. 

тельно отсфивалась отъ постороннихъ веществъ, промывалась въ водф, зат$мъ намачива- 

Рис. 1-й. 
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лась оть 1—2 часовъ подъ тонкимъ слоемъ воды и наконець дежали тонкимъ слоемъ на 

пропускной бумагЪ еще около часа. Только тогда они а въ приборъ для дыханя, 

или замораживались. | 

Т, ВМЯНЕ ПИТАНТЯ” И СТАДШИ РАЗВИТИЯ, 

| ааа о. | Опыт. ей, 

Этюолированные листья. (менфе средней величины) У! а Бара раздфлены на четыре 

порщи: Двф порщи были непосредственно помфщены въ приборъ для дыхан!я, остальныя 

же дв порщи культивировались предварительно“въ плоскихъ чашкахъ на, 109/, раствор 

сахарозы въ темнотф въ течеше двухъ, сутокъ и только затёмъ были помфщены въ’ приборъ 

для дыхания. 

А. Безз кормлендя сахарозой. (Апвые листья). 

Температура во время. опыта, 19° Ц. 

1-я поршя (3,8 гр.). 2-я порщя (4,2 гр.). 

Токъ воздуха. } Токъ водорода. 
Продолжительность 

Количество | Количество СО. на | Количество | Количество СО, на, 
С0, въ  |СО,на100тр.| 100 гр. въ | ОО0,въ |С0,на100гр.| 100 тр. въ 

митлигр. листьев. 1 часъ.. миллигр. листвевъ. 1 часъ. 

опыта. 

3,6 

20 
Сан |799 98. 

Токъ воздуха. > 

44 | 025 

220 | 550 | 242 

По окончанши опыта, листья первой порши были измельчены съ 50 к. ст. дистиллиро- 

ванной воды и помфщены въ перевернутую АтеаНоЗОНИ колбу, въ которую время оть 

времени приливалась перекись водорода. | 

Количество прибавлен- Продолжительность ‚Количество СО, въ С0, на 100 гр. листьевъ. 

ной Н.О.. опыта, ›.. миллигр, 

23 часа 

48 часовъ 
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В. Посль кормленя сахаром. (РАивые листья). 

Температура во время опыта, 18° Ц. 

3-я порщя (3,6 гр.). 4-я порщя (3,7 гр.).. 
Токъ воздуха. Токъ водорода. 

Продолжительность ЕТ ОД О О 
Количество | Количество СО. на Количество | Количество С0, на 

СО, въ |С0, на100гр.| 100 гр. въ СО, въ |00»на100гр.| 100 гр. въ 
миллигр. листьевъ. 1 часъ. миллигр. листьевъ. 1 часъ. 

опыта, 

148 411 137,0 5,2 140 46,6 

14,8 411 137,0 4,4 39,7 

17 часовъ....... 50,0 1388 81,6 31,8. 

7\/› часовъ. ..... 22,8 633 84,4 

те. 2-м 2. 38,4 

Токъ воздуха. 

20,0 540 154,3 

По окончанш опыта листья 3-ей порщи были измельчены съ 50 к. ст. дистиллиро- 

ванной воды и помфщены въ перевернутую Эрленмейеровскую колбу, куда прибавлялась 

перекись водорода. Они выд$лили слёдуюция количества, углекислоты: 

Количество прибавлен- Продолжительность Колич 
р е оо ы т ество СО» в СО. на 100 гр. листьевъ. 

ной Н.О.. опыта. миллигр. 

21 часъ 

19 часовъ 

24 часа 

Отношене количествъ углекислоты, выдфленной живыми листьями 3-ей и 1-ой порши 

въ послдн!е часы передъ измельченемъ ихъ равняется: 

В 
30,6 — 2АТ. 

Отношеше количествъ углекислоты выдфленной измельченными листьями послф при- 

бавленшя перекиси водорода, равняется 
4932 Я 1-6) 
1694 — 2,9. 
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Сл$довательно, во сколько разъ кормленныя сахаромъ живые листья выдфлили боле 

углекислоты, чБмъ листья не получивиия сахара во столько же разъ и убитые листья, 

кормленные сахаромъ, съ перекисью водорода выдфлили болБе углекислоты, ч$мъ убитые 

листья, не получившие сахара. 

Результаты этого опыта изображены ‘на рисунк® 2-мъ. 

Мы видимъ, что согласно съ моими прежними изслдованями '), подтвержденными 

Годлевскимъ *), введеше сахара сильно повышаетъ энерг!ю дыхан!я какъ нормальнаго, такъ 

и анаэробнаго. Кром$ того оказывается, что посл продолжительнаго пребываня въ атмо- 

сФерБ водорода переходъ къ кислородному дыхан!ю, въ листьяхъ обоего рода, сопровож- 

дается временной сильной вспышкой дыхан!я. Подобное же временное усилеше дыханя, 

превышающее въ нфсколько разъ нормальное дыхане, я наблюдалъ уже у водоросли 

СНого ест: засспагорю ии °). 

Опытьъ 2-Й. 

Крупные эт!олированные листья У1с1а, Кафа разд$лены на четыре порщи. Дв порщи 

культивировались на, 10°), сахарозВ въ темнотв въ течеше 3-хъ сутокъ и затёмъ заморо- 

жены. Дв$ остальныя порщи. заморожены непосредственно. 

А. Безь кормленщя сахаромз. (Замороженные листья). 

Температура, во время опыта. 19° Ц, 

1-я порщя (8,2 гр.). 2-я порщя (8,8 гр.). 

Токъ воздуха. Токъ водорода. 
Продолжительность | 

Количество | Количество СО, на Количество | Количество СО, на 
СО. вь |С0,на100гр.| 100 гр. въ С0, въ |С0.на100гр.| 100 тр. въ 

миллигр, листьевъ. 1 часъ. миллигр. листьевъ. 1 часъ. 

опыта. 

Токъ воздуха. 

25 часовъ. . 14,8 168 6,7 

15 часовъ....... — — — 6,8 77 5,1 

63 ч8Са ‚Ле. зв 25,6 | 286 | — 37,8 | 428 | — 

1) Палладинъ. Веуце сбпёга]е 4е Боба дие. 1893, 3. Палладинъ. Сети: а] 61а4%. #аг Васёег10]0с1е Г АБ 

рад. 449. 1894, раз. 201. 1903, раз. 146. 

2) до4]езузЁ1. Апхерег 4ег АКад. 4. УУлвв. КтаКаи. Ч 

1904. 
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Боле углекислоты ‘не выдфлялось. 

Если мы вычтемъ изъ количества углекислоты, выдфлявшейся‘ на воздухЪ, количество 

углекислотьт, выдфлявшейся въ атмосферЪ водорода, то получимъ слБдующйя‘ количества 

ЕЕ 

= 

ЕЯ ПЕ м ПО ини 
ЕЕ 

НЕ 1 

ЕЕ ва 

Е 
50 ИТАН (909 45 
ес ск 

Рис. 2-й. Кривая нормальнаго и анаэробного дыха- 
‘я живыхъ эт1олированныхъ листьевъ У1с1а Еаъа. 

6 — кривая нормальнаго дыханя некормленныхъ 

листьевъ; а—нормальное дыхане листьевъ, кормлен- 

ныхь сахаромъ; д—анаэробное дыхан!е листьевъ, 

некормленныхъ; с—анаэробное дыхан!е листьевъ, 

кормленныхъ сахаромъ. Сплошной чертой обозна- 

чено нормальное, пунктиромъ—анаэробное дыхание. 

кислоты, выдфленной въ параллельномъ опытф на воздух%. Отношеше 55° 

углекислоты .окислительныхъ процессовъ; 

Количество 
углекислоты 
окислитель-, 
ныхъЪ  про- 
цессовв овъ 

1 часъ. 

И 9 
4 ча  82— 36—46... 11,5 

15 часовъ 78— 86—42... 2,8. 

4. часа, 

"На основаши этихъ данныхъ можно 

вывести слБдующля заключен я: 

'1) Сравнивая количества, углекислоты, 

выдфляемой замороженными ЛИСТЬЯМИ на 

` воздух “и ВЪ водородЪ, видимъ, ‘Что въ 

первое время и на воздухБ преобладаетъ 

анаэробный процессъ выдфленя углеки- 

` елоты, Сл$довательно, въ первые два часа 

пдутъ только анаэробные процессы. 

2) Замороженные листья на воздух 

быстро черн$ли. Въ водород$ за, все время 

опыта, листья оставались ярко-желтыми ий 

только поель введеня воздуха начинали 

быстро чернЪть. 

3) Если послБ прекращеня выдфленшя 

углекислоты въ водород® пуетить воздухъ, 

то снова начинается ‘сильное ` выдфлене 

углекислоты. Сумма углекислоты, выдф- 

ленной въ водородф и затЕмъ на воздух? 

значительно ве а угле- 

=. Отбдовательно 

анаэробное дыхан1е подготовляетъ горюч1й матер1аль для Е — окисли- 

тельныхъ процессовъ. При недостатк® горючаго матер1ала окислительная энзима повиди- 

мому дЪйствуетъ разрушительно на, анаэробную энзиму, чБмъ и объясняется тотъ Фактъ, что 

при совм$стной ихъ работ въ убитых листьяхъ он$ приготовляютъ менфе углекислоты, ЧВМЪ 

при послфдовательной работф сначала анаэробной энзимы и затфмъ окислительной энзимы: 
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В. Посль кормленя сахаромз (Замороженные листья). 

Температура во время опыта 19° Ц. 

4-я пориая (8,3 гр.). 3-я поршя (8,2 гр.). 

Токъ водорода. Токъ воздуха. 
Продолжительность 

Количество | Количество С0, на 
СО, въ |С0О.на100гр.| 100 гр. въ 

миллигр. листьевъ, | {1 часъ. 

Количество | Количество С0. на 
С0, вь |С0.на100гр.| 100 гр. въ 

- миллигр. листьевъ. 1 часъ. 

опыта. 

7,6 92 23,0 

4 часа 5 8,4 102 25,5 2,2 26 6,5 ы . 

15 часовъ...... 7,2 88 5,9 4,0 48 3,2 

Токъ воздуха, 

А ии, и; сл$ ды — — 13,6 168 54,3 
\ 

6 часовъ...... — — — 7,6 92 15,5 

15 часовьъ...... — — — 4,4 53 1 35 

47 часовь...... | 28,2 | 348. | — | 39,4 | 474 — 

На основании этихъ данныхъ, вычисляются слБдующия количества углекислоты оки- 

слительныхъ процессовъ. 

; Количество углекислоты 
окислительныхъ процес- 

совъ въ 1 часъ. 

4 часа 153 — 99 =61........ 15,2 
4 часа 109—926 —=76........ 19,0 

15 часовъ 88 — 48 =40........ 27 

Результаты этой второй части опыта изображены на, рис. 53-мъ. 

На основан!и изложеннаго опыта можно вывести сл$дуюция заключеня: 

1) Сверхъ ожидан1я эт1олированные листья, убитые низкой температурой посл корм- 

лешя сахаромъ, въ атмосхер$ водорода выдфляють менфе углекислоты, чфмъ листья, 

некормленные сахаромъ. 

Такъ какъ эт1олированные листья бобовъ почти лишены углеводовъ '), то можно 

было ожидать, что листья, кормленные сахаромъ, и въ убитомъ состояши будутъ 
\ 

1) Палладинъ. Веуце обпёга]е де Боёат1дие. 1898, раз. 449. 1894, рас. 201. 
`Зан. Физ.-Мат. Отд. 5 
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болфе выдфлять углекислоты въ атмосферЪ водорода, чфмъ листья некормленные сахаромъ. 

Отсюда слБдуетъ, что совершающийся въ замороженныхъ листьяхъ анаэробный процессъ 

выдЪленя углекислоты, ничего общаго съ спиртовымъ брожешемъ не имфетъ, такъ какъ 

пдетъ наиболфе сильно въ листьяхъ, не содержащихъ углеводовъ, и слабфеть посл введе- 

ня сахарозы. Этотъ Фактъ является но- 

вымъ основаюемъ для выдфлен1я энзимы 

этого процесса, подъ особымъ именемъ хар- 

боназы. Вефмъ сказаннымъ я нисколько не 

отрицаю существован!я спиртового броже- 

е4 | | шя въ высшихъ растеняхъ, но только счи- 

таю его не единственнымъ анаэробнымъ 

процессомъ, сбпровождающимся выд$ле- 

немъ углекислоты. 

2) Введен!е сахара напротивъ настолько 

усиливаетъь въ замороженныхъ листьяхъ 

окислительные процессы, что не смотря на 

боле слабое выдфлеше углекислоты въ 

атмосфер$ водорода, общее количество 

углекислоты анаэробнаго и аэробнаго про- 

цессовъ въ сахарныхъ листьяхъ значи- 

тельно болфе количества углекислоты въ 

4 94 3 
Саи ст. 

Рис. 3-й. Дыхаше замороженныхь, посль кормлешя саха- 
рома, эпиолированныхь листьевь Уз Рафа. е—кривая ЛИСТЬЯХЪ, лЛишенныхъ сахара. Это отно- 
нормальнаго дыхан!я. афе@ — кривая въ первой части шенте } 

(&5) анаэробнаго и во второй (Вс@) части нормальиаго 474 

дыхан!я. ох—вычисленная кривая углекислоты окисли- 498 — 1: 

тельныхъ процессовъ. 

Но это отношене вдвое мене такого же 

отношеня у живыхъ лиСтьевЪ, которое въ порвомъ опыт равняется 

т 
200`—— 2,0. $ ' 

СлЁдовательно введеше сахара, такъ сильно повыщающее энерг!ю дыхан!я живыхъ эт1оли- 

рованныхъ листьевъ, посл$ убиваня ихъ низкой температурой обнаруживается въ значи- 

гельно меньшей степени. Несомнфнно сахаромъ въ живыхъ лиетьяхъ вызывается процеесъ, 

прекращающийся въ листьяхъ, убитыхъ низкой температурой. Изъ дальнфйшихъ изел6до- 

ванй выяснилось, что этоть процесеъ — спиртовое броженше. 

3) Природа окислительной энзимы и ея отношен!е къ оксигеназ® и перокепдаз оста- 

ются пока невыясненными. Я для краткости временно называю ее оксидазой, имя н$фкото- 

рое основанте считать ее ‘отличной отъ двухъ вышеупомянутыхъ энзимъ. (Срв. стр. '3). 
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Опытъ 3-Й. 

Этюолированные листья \У1е1а Кафа (выроспие въ оранжереф) раздЪлены на четыре 

порщи. Двф порщи культивировались на 109) сахароз$ въ темнот$ въ течеше 4-хъь сутокъ 

й зат$мъ ваморожены. Двф остальныя порщи заморожены непосредственно. $ 

’ Въ данномъ случа кормлеше сахаромъ не вызвало увеличения энерми дыхав!я жи- 

выхъ листьевъ. Они выдфлили 3а два часа слБдуюция количества углекислоты при темпс- 

_ ратурф. 19°. . И. . 

| 1-я поршя 20,0 мгр. С0, 
| Безъ сахара....... 

| а | 2-я порщя 18,8 мгр. 00, 

| 3-я порщя 20,4 мгр. 00, 
На сахар ........ | 

(4-я порщя 21,6 мгр. СО, 

А. Безь кормленя сатаромз. (Замороженные). | 

Температура во время опыта 18—21° Ц. 

] / 

1-я порщя (8,2 гр.). ‘ 2-я порщя (8,2 гр.). 
: — Токъ воздуха. г Токъ водорода. 

ОСЬ | 
ие , Количество | Количество СО. на | Количество | Количество | Количество 

С0, въ |С0.наЛ00тр.| 100 тр. въ СО, въ |00,на100гр.| 100 тр. въ 
миллигр. листьевъ. 1 часъ. миллигр. листьевъ. 1 часъ. 

Эаовы и. и... 11,6 ри 171 11,6 141 171 

19 часовъ.. ..... 11,2 136 7,2 3,6 44 2,3 

Токъ воздуха. 

моча Ио, ПР. . 5,6 68 Ех | 170 | 207 | 9:0 

28,4. | 345 | — | ‚ 922 392 | — 

06$ порцш измельчены и прибавлено по 20 к. см. НО. 39%. 

Вывеонт. ... 10,4 127, ' 25,4 11,0 134 96,8 

АТВ. часовъ.. ..’.. 4,4 53 2,8 ‹ 2’ 48 59 31 

14,8 | 180 > | — 15,8 | 198 
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В. Посмь кормленая сахаром. (Замороженные). 

Темпералура во время опыта 181//—21° Ц, 

3-я поршя (8,2 гр.). 4-я поршя (8,2 гр.). 

Токъ воздуха. Токъ водорода, 
Продолжитеньность 

ана Количество | Количество СО, на, Количество | Количество | С0, на 
СО, въ |СО.на100гр.| 100 гр. въ С0, вь |С0,на100гр.| 100 гр. въ 
миллигр. листьевъ. 1 часъ. миллигр. листьевъ. 1 часъ, 

ео оо а аб 12,8 156 26,0 8,0 98 16,3 

181/, часовъ. ..... 15,6 190 10,3 4,4 54 2,9 

Токъ воздуха. 

. 1 

ве. 48 59 2,6 25,6 | 312 | 14.2 

33,2 405 | — | 38,0 | 464 | — 

Об порщи измельчены и прибавлено по 20 к. см. Н,О. 39%. 

6 часовъ....... 9,2 112 18,6 9,8 120 20,0 

Е о НЫ в 6,4 78 3,4 6,4 78 3,4 

Результаты получились т$ же, что и въ предыдущемъ опыт$. 

Опытъ 4-Й. 

Этолированпые листья У1е1а, Еафа были заморожены и затфмъ были помфщены въ 

колбу, замкнутую ртутью. Время отъ времени воздухъ изъ колбы извлекался и анализиро- 

валея въ прибор Половцова - Рихтера. 

бб == 95, 

— 0 ОЕ 20.2001 

— 0 №, = 15,820). 

0, 
0, 

1) Черезъ 1 часъ: ) 

— 2,00 
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ОО == 

9 == 19,68%), 

№, — 78,479 

—* = 2,00 

2) Черезъ 3 Е 

ры 2,219, 

О = 18,6079 Е 

3) Черезъ 5 часовъ: . №, — 79,199, 

‘9: = 1,04 

Промежуточный коэфФищентъ равняется: 

20; — 0.30. 
0, 

(00, = 5,069, 

ЕН 
4) Черезъ 23 часа: 
м № =79,529 

60 - | 1-0: =0,92. 

Промежуточный коэфФищентъ: 
60 
в; = 0,35. 

СлЁфдовательно дыхательные коэффФищенты въ различные часы опыта получились 

сл$дующие: 

Въ течение перваго чаба -.. №... ур. 12.00 

» второго и третьяго часа.................. 2,00 

» № четвертаго и пятаго часа........ р. 050 

ия щестого и до 23-го часа.......-.......... 0,85 1). 

Въ предъидущихъ опытахъ было найдено, что въ первые два часа замороженные 

эт1олированные листья выдфляють одинаковыя количества углекислоты какъ на вездухЪ, 

такъ и-въ атмосфер водорода. Это заставляло предполагать, что киелородъ за это время 

совершенно не поглощается. Коэффицшенты же (2,00 и 1,04) показываютъ, что кисло- 

1) Газовый анализъ этого опыта произведенъ Т. А. Красносельской. 
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родъ въ дфиствительности поглощается. СлБдовательно въ первые часы поглощене кисло- 

рода не сопровождается выдфлешемъ углекислоты. Идеть только ассамиляшя кислорода. 

По изслБдовашямъ Красносельской, тоже самое наблюдается въ замороженныхъ посл 

поранен1я луковицахъ обыкновеннаго лука. Затфмъ начинается очень сильное поглощене 

кисл слорода (с 

я 0) 
сопровождающееся выдфлешемъ углекислоты и затфмъ поглощенйе кислорода снова, умень- 
шается (со 

= 0,85). 

За все же время опыта, отношене общаго количества выдфленной углекислоты къ 

общему количеству поглощеннаго. кислорода близко къ единиц 

(5: 1.9 | 

СлБдовательно процессы поглощеня кислорода и выдфленя углекислоты, два часто 

совершенно независимые другъ отъ друга процесса. 

Опыть 5-Й. 

Верхушки эт!олированныхъ стеблей У1с!а, Еафа, раздфлены на, дв порщи, заморожены 

и затБмъ помфщены въ приборъ Петтенкофера въ атмосФер$ водорода. Температура 

во время дыханя 18° Ц. | 

Замороженные верхушки стеблей 60бовз. 

1-я порщя (12,7 гр.). 2-я порщя (13,0 гр.). 
Водородъ. Водородъ. 

Продолжительность 
Количество СО, на Количество С0, на 
СО, въ 100 гр. вер- С0. въ 100 гр. вер- 
миллигр. хушекъ. миллигр. хушекъ. 

опыта. 

5 часовъ. . 

19 часов . -().0. -- 

27 часовъ .... 

5 часовъ. .. 

48 часовь ....... 
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Этоть опыть даетъ новое доказательство, что работа анаэробной энзимы подготовляетъ 

окисляемый матерлалъ для работы оксидазы, ‘такь какъ болфе продолжительное предвари- 

тельное пребыване въ атмосфер водорода дало затБмъ большее количество углекислоты 

отъ окислительныхъ процессовъ. 

Одновременная совм$стнал работа, обфихъ энзимъ оказывается менфе благопраятной. 

ВЪроятно оксидаза разрушаетъ анаэробную энзиму. 

Опытьъ 6-й. : 

Крупные этюлированные листья У\1е1а Кафа были разд$лены на двф порщи. Одна 

порщя заморожена, другая культивировалась въ течене 6-ти сутокъ на 109, сахароз$ на 

разе$янномъ свётф и зат6мъ заморожена. 

Въ обфихъ поршяхъ было опредфлено количество углекислоты, выдфленной сначала, 

въ водород$ и зат6мъ на воздух$. Посл прекращен1явыдфленя СО,, листья обфихъ пор- 

щий растирались въ ступкБ съ 40 к. см. воды и помфщались въ эрленмейеровской колбЪ, 

куда прибавлялся растворъ пирогалловой кислоты. Выдфлявшаяся при этомъ углекислота 

улавливалась въ Петтенкоферовскихъ трубкахъ. Посл прекращен1я выдфленя углекислоты 

прибавлялась Н.О, и снова опредфлялось количество выдфляемой углекислоты. 

1-я порщя (12,4 гр.). 

Безъ кормлен1я сахаромт. 

| 2-я поршя (12,3 гр.), 
Кормленные сахаромъли св$ томъ. 

Продолжи- | Количество СО. на Темпера- Продолжи- | Количество СО. на Темпера- 
тельность С0. въ 100 гр. тельность С0. въ 100 гр. 

опыта. миллигр. листьевъ. тура. опыта. миллигр. листьевъ. тура. 

Водородьъ. Водородъ. 

25 часовъ . 2 — 18° 28 часа. . 7,6 | а 17,59 

_21|» часа. 0,0. 100 — 21|» часа. 0,0 62 — 

Е А 59195 ВУ 

44 часа. . 6 |., 142. - | 2809 51 часъ. . 956 ‘|.. 208. . |, зиаво: 

Пирогалловая кислота 20 к. см. 

48 часовъ . 63,2 | — | 19° 

Пирогалловая кислота, 40 к. см. 

48 часовъ . 86,8 | — ] 18° 

Пирогалловая кислота 10 к. см, 

24 часа. . 17,2 | 648 | 17,5° 

Пирогалловая кислота 10 к. см. 

21 часъ.. 23,6 | 896 | 18° 

НО. — 20 к. см. 

41/5 часа... 22,8 — 18° 

Н.О, — 20 к. см. | 

2 часа. . _ 87,2 — 18° 

20 часовъ. | 13,6 _ 298 _ 25 часовъ.| 17,6 445 — 
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Результаты опытовъ изображены на рис. 4-мъ. 

Кривая 6 изображаетъ общее количество углекис- 

лоты, выдфленной замороженными эт1олированными и кри- 

вая с — зелеными листьями въ водородЪ (Н), воздухЪ (0), 

послЪ прибавлен!я пирогалловой кислоты (Р. 5.) и пере- 

киси водорода (Ы,О,). 

На, основан этого опыта, слфдуетъ: 

1) Кормленные сахаромъ и свфтомъ этолированные 

листья послф замораживан1я выдфляютъ въ атмосферЪ водо- 

рода, значительно менфе СО,, ч$мъ некормленные. 

2) Кормлеше сахаромъ и свфтомъ вызываетъ усилен- 

ное образоваше оксигеназы и пероксидазы. 

Г 

реа 

к О В 

Опытьъ 7-й. 

Очень мелке эт1олированные листья У1с1а Еара, раздф - 

лены на двф порщи. Одна поршя была заморожена непо- 

средственно. Другая порщя культивировалась на сахарозь 

10%], на разефянномъ свётф въ течеше 10 дней (съ 3-го 

по 13-е ноября), а затВмъ заморожена. Температура во 

время дыхавя 17,5 —18° Ц. 

ее 

ПЕВЕаеа 

ИН 

Замороженные листля. 

1-я порщя (2,8 гр.). 

Безъ кормлен1я сахаромъ. 

2-я порщя (2,8 гр.). 
Посл кормлен!я сахаромъ. 

Продолжительность Количество | СО» на Продолжительность Количество СО» на 
С0. въ 100 гр. СО, въ 100 гр. 

опыта. опыта, миллигр. листьевъ. , миллигр. листьевъ. 

70 часовъ. .. 70 часовъ....... | 16,3 | 

Прибавлено въ 06% порши по 20 к. см. пирог. киел. 

РЕ Чо ооо зоб | 58,8 | 2100 46 часовъ. (це. 

26 часовъ........ 1110 31,2 

20 к. см. пирог. киел. 

Е 

952 | 3396 
Прибавлено въ об порщи по 20 к. см. НО... 

И ЕО о ооо вс ча 34,4 1220 

48 часовъ........ 25 часовым и. 9,8 350 

442 | 1570 

Результаты т$ же, что и въ предъидущихъ опытахъ. 
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Опытъ 8-Й. 

Крупные эт!олированные листья У1сла Кафа были раздфлены па три порши. Одна 

поршя заморожена, остальныя дв$ порщи культивировались на 10% сахарозБ на разефян- 

номъ свфтф въ течеше 6 сутокъ и затфмъ также заморожены. 

А. Дыхане замороженныхь листьеве, некормленныхь сахаром. 

Температура 18° Ц. В$съ листьевъ 9,8 гр. 

Продолжительность опыта. Количество СО, въ миллигр. СО. на 100 гр. листьевъ. 

28 часовъ. .... 28,8 

19 Часов ве и ть в 5,2 — 

34,0 346 

‚ Къ измельченнымъ листьямъ прибавлено 20 к. см. пирогал. киел. 

Ра Аняеа, - Омь... 34.0 - = 

БОчасовь. (1 али жа 56,8 = 

т0,8 722 

Прибавлено 20 к. см. Н.О.. 

2 час ..-.. ВЕ м 43,6 = 

р ооо АОН 57,6 — 

ОВ 12,8 — 

114,0 1163 

ВБ. Дызанме замороженныхь листьев», кормленныхз сахаром и свыпома. 

Температура 18° Ц. 

1-я порщя (9,7 гр.). 2-я пормя (9,5 гр.). 

Количество СО, на Количество СО. на 

СО, въ 100 гр. СО, въ 100 гр. 
е опыта 

миллигр- листьевъ. р миллигр. листьевъ. 

Продолжительность Продолжительность 

опыта. 

Водородъ. 

51, часовъ. ... 51, часовъ. .. 7,2 

РИ], чась. ... | 211/, часъ. .. 6,8 

43, часа, 221, часа. ... 3,6 

‚17,6 

Зап. Фив.-Мат. Отд. р 8 
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1-я поршя (9,7 гр.). 2-я порш (9,5 гр.). 

{ › НЗ личеств н Продолжительность Количество 0, из Продолжительность Количество СО, на 
(0, въ 100 гр. СО» въ 100 гр. 

опыта. опыта. 
миллиг]р, листьевъ, миллигр. листьевъ. 

Прибавл. 20 к. см. пирог. кисл. Воздухъ. 

48 часовъ 42,4 | — 41], часа. ... 21,2 

Еще 10 к. см, пирог. кисл. 231, часа. ... 14,0 

25 часовъ 43,6 18, часовъ. .. 4,4 

25 часовъ..... 32,8 39,6 

45 часовъ. .... 40,0. Прибавл. 20 к. см. пирог. кисл. 

158,3 1687 48 часовъ. .. 69,2 | — 

Прибавлено 20 к. см. Н.О.. Еще 10 к. см. пирог. кисл. Е 202 | 

44,0 49 часовъ. ... 64,0 — 

34,8 45 часовъ.... 36,8 = 

68 часовъ..... ` 382,0 170,0 1789 

1108 Прибавлено 10 к. см. Н»О.. 

21, часа. ... 68,0 

68 часовъь. ., .- 41,2 

109,2 

Опыть 9-Й. 

Зародыши пшеницы, отсфянные и отмытые, намочень въ течене часа въ водё и 

1//, часа лежали тонкимъ слоемъ на пропускной бумаг. Взято 20 граммовъ сырыхъ заро- 

дышей. Температура, 19°. | 

„Бивые зародыиии. 

Продолжительность опыта. Количество СО, въ миллигр. СО, въ 1 часъ. 

озу 

23,8 | 15,9 

Водородът. 
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Сл$довательно живые зародыши въ атмосфер водорода выдфляють менфе угле- 

кислоты, чфмъ на воздух$. | 

Опытъ 10-Й. 

Зародыши пшеницы, отефяпные и отмытые, намочены въ течене часа въ водф и 

11), часа лежали тонкимъ слоемъ на воздухЪ. Взяты двф порши но 10 граммовь. Темпе- 

ратура 19°. - 

Живые зародыши. 

1-я по 1 я. 2-я по тя, 
Продолжительность р | ВЕ 

Количество СО, 

въ миллигр. 

опыта. Количество СО, 

въ миллигр. 
СО. въ 1 часъ. СО. нъ 1 часъ. 

воно од 

ДИ ЕО про бо ое 13,6 91 11,2 7,5 

ПО чо о о ВВНИЕ — = 70,8 3,7 

Е ЛЬ 5 — = 2,5 2,5 

Воздух в 

И: — — 11,6 5,8 

Оставшиеся зародыши заморожены. Взято 10 гр. и помфщены въ токъ воздуха, 

насыщеннаго парами толуола. Температура 19°. 
Въ 1 часъ. 

31. чаво. у 32,4 мгр. СО, 98 

м часа „-...... Яо) » 8,5 

Изъ этого опыта ел$дуетъ: 

1) Усиленнаго выдфлен1я углекислоты живыми зародышами на воздухЪ посл продол- 

жительнаго пребыванйя въ безкислородной средЪ не наблюдается. 

2) Какъ замороженные зародыши, такъ и живые выдфляютъ на воздух въ первое 

время одинаковыя количества углекислоты. у ` 

Опытъ 1-й. 

Зародыши пшеницы намачивались болфе 2-хъ часовъ подъ тонкимъ слоемъ воды, 

затЬмъ въ течене часа лежали тонкимъ слоемъ на пропускной бумагф и наконецъ заморо- 
3* 
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жены. На другой день взяты 2 порши мороженныхъ зародышей по 15 граммовъ. Одна, 

поршя дышала въ воздухЪ, другая въ водородЪ. Температура 20—21°. Газы были насы- 

щены парами толуола. 

Замороженные зародыши пшеницы. 

1 0) к Аи 53 6055 зоо он 
Продолжительность 

опыта. Количество СО, И чае Количество СО» 
въ миллигр. 2 Я въ миллигр. ' 

СО. въ 1 часъ, 

Опытъ 12-Й. 

Зародыши пшеницы, намоченные, какъ въ предъидущемъ опытф, подъ водой около 

часу, заморожены и зат$мъ взяты 2 порши по 10 граммовъ. Одна порщя дышала въ воз- 

духЪ, другая въ водородЪ. Температура 18°. Газы были насыщены парами толуола. 

Замороженные зародьмии пшеницы. 

ВБовпу>х м Водородъ. 
Продолжительность 

опыта. Количество СО, а Количество СО, 

въ миллигр. 2 е въ миллигр. СО,» въ 1 часъ. 

10,6 16,8 8,4 

5,8 16,0 4,0 

7 28,6 2,0 

27,8 0,5 45,6 0,8 

сл$ ды — 14,8 0,6 

121,8 
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На основанши обоихъ посл$днихъ опытовъ слБдуетъ, что замороженные зародыши 

пшеницы, въ отличе отъ живыхъ, какъ на воздухВ, такъ и въ атмосхерВ водорода выдф- 

ляютъ одинаковыя количества, углекислоты. 

Опыть 13-Й. 

Зародыши ишеницы намочены въ водф, какъ въ предъидущихь опытахъ. Взяты двЪ 

порции по 10 граммовъ. Вторая поршя заморожена. 

А. Живые зародьиим. 

Растерты въ ступк и прибавлено 40 к. см. пирогалловой кислоты. Температура 181/°. 

Выд$лилось углекислоты: 

ОА В. 8,0 мгр. 

Прибавлено 10 к. см. Н.О, 3%]. 

Пе о ИЕ 48,0 мгр. 

Эру часамеаи повар вое 44,4 » 

Прибавлено еще 20 к. см. Н,О,. 

Эт ча ее ео аае > 30,0 мгр. 

Прибавлено еще 20 к. см. В.О.. 

С Е 22.0 мгр. 

Веего выдфлилось СО, посл прибавленя перекиси водорода 144,4 мгр. 

В. Замороженные зародыши. 

Растерты и прибавлено 40 к. см. пирогалловой кислоты 20%]. Температура 18°. 

23 Часа: зи агата дз 8 мЕро О 

Прибавлено 10 к. см. Н.О, 39\. 

Чучаеаенна ные с А. Бан во 62, Онмгр; СО» 

Прибавлено еще 20 к. см. ВО.,. 

И со оо оО 38,8 мгр. 

Прибавлено еще 20 к. см. Н,О.. 

6 о всоБльзовоевывь 41,6 мгр. 

Всего выдфлилось СО, посл$ прибавленйя перекиси водорода 142,4 мгр. 
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СлБдовательно зародыши пшеницы очень богаты пероксидазой и содержатъ ничтож- 

ное количество оксигеназы. Этимъ недосталкомъ оксигеназъ по всфмъ вфроятямъ и объя- 

сняется во-первыхъ тотъ Фактъ, что живые зародьиши посл перенесения изъ атмосферы 

водорода на воздухъ не даютъ вспышки въ выдфлени углекислоты, подобно богатымъ 

оксигеназой эт1олированнымтъ листьямъ бобовъ. Во-вторыхъ, по этой же причин заморо- 

женные зародыши какъ на воздухЪ, такъ и въ атмосФерф водорода, подобно луковипамъ 

лука ') также почти лишеннымъ оксигеназъ, выдфляютъ одинаковыя количества углекислоты. 

+: 

Опытъ 14-Й. 

13-го ноября н. ст. въ 12-мъ часу дня сняты листья Р]есфосупе ]арошса. Выр$зана 

средняя жилка, взято 36 граммовъ и заморожены. Температура 17'/,°. 

Водородъ.. 

у 2 Чо ро о ба бою 5 16,4 мгр. СО, 
Е, о слфды СО, 

Воздухъ. 

Дав. - оф 6,4 мгр. СО.. 

Отвфшено 10 гр. пластинокъ, нарфзанныхъ на куски, прибавлено 20 к. см. пирогал- 

ловой кислоты 20% и 20 к. см. Н.О, 3%. 

а. о БО м. ©0 

ча ИЕ ина В. 

и аб Ныне ЭД оо» 

18 часовъ....... обо с 24.0 » » 

Опытъ прекращенъ. 

Опытъ 15-Й. 

26-го декабря заморожены 5 гр. листьевъ Р]есфосупе аротиса. Температура, 18°. 

О Часа 3,6 мгр. С0.. 

НарЁзаны на мелке куски и прибавлено 40 к. см. пирогалловой кислоты 209). 

В ча = Е 6,0 мгр. СО.. 

Прибавлено 20 к. см. В.О, 3%). 

р Чабал. ее 55 27,2 мгр. 00, 
аа ве ее В 

- 1) Ср. работы Красносельской. 
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Опытьъ 16-й. 

22-го декабря н. ст. взято по'10 гр. листьевь Е1еиз @асйса и Ртреготуа шагтогайа, 

п заморожены. Температура 18°. 
Е1сиз. Р1реготуа. 

Воздухъ. 

РО ан 10,5 1,6 

О6Ъ порщи измельчены и прибавлено по 40 к. см. пирогалловой кислоты 209). 

РЭ ЧАСА 4: 5. аа: 26,2 16,0 

Прибавлено по 30 к. см. Н.О.. 

ЩО: А ВАА С, ЛОКО 56,0 6,0. 

Полученные во всфхъ изложенныхъ опытахъ результаты относительно дыхавя замо- 

роженныхъ растен1й сопоставлены въ нижеслёдующей таблиц$. 

Выд$ленная углекислота, четырехъ различныхъ происхожденшй. 

1) Анаэробная углекислота — результатъ работы анаэробныхъ энзимъ. 

2) Углекислота, выдфляемая посл замЁны водорода воздухомъ неизмельченными расте- 

н1ями безъ введен!я какого-либо вещества, какъ результатъ дфятельности оксидазы. 

3) Углекислота, выдфляемая посл прибавленая пирогалловой кислоты, какъ резуль- 

татъ работы оставшейся оксигеназы '). 

4) Сумма всхъ предъидущихъ углекислоть съ углекислотой, выдфляемой посл при- 

бавлешя В.О. составляютъ вмфет$ результать работы пероксидазы. 

Общее количество углекислоты въ миллиграммахъ, выдфленной 100 граммами сырого 

вещества замороженныхъ растенй при различныхъ условияхъ. . 

( Сравнительная работостособность дыхательныхь энзимв). 

Растен1{я. Пирогал- | Пирогал. 

(анаэроб. ловая | кислота, 

энзимы). кислота. | НО». 

Зародыши пшеннцы 

1424 1504 2786 

Эт1олир. верхушки бобовъ.. — ге ж 

1) Конечно и въ предъидущемъ случа работаетъ также оксигеназа, но только насчетъ окисляемаго 

малер!ала, находящагося въ растешяхъ. 
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Ч. ъ. } . е. И 9. 

вропомЧы Водород’ь| Воздухъ Пирогал- | Пирогал.| Сумма Сумма, 

(анаэроб. | (окси- ловая | кислота. | @а-не. сн]. 

энзимы). | даза). кислота. | +Н»О.. 

4656 

Эт!олир. листья бобовъ. . 

941 

Кормл. сахар, эт!ол. листья. . 

4966 5566 

Эт1олир. листья, кормленные 
2958 3539 

сахаромъ и свЪтомъ. 

1341 1611 

Е1сиз ее 3 622 

Р]есюсупе .. 

Р1реготуа 

Изъ этой таблицы видно, что преобладаме той или иной дыхательной энзимы пахо- 

дится въ зависимости отъ стади развитая растеня: 

1) Анаэробное дыхаше преобладаетъ въ эмбр1ональныхъ органахъ и падаетъ по мёрЪ 

перехода къ стад дфятельной жизни. Оно наиболБе слабо въ органахъ, прекратившихъ 

свой ростъ. 

Этотъ выводъ совпадаетъ съ тБмъ Фактомъ, что къ болфе или меифе продолжительной 

апаэробной жизни способны только простБйция растеня, находящляся въ теченте всей свосй 

жизни такъ сказать въ эмбруональномъ состояни. 

2) Отношеше количества, углекислоты анаэробнаго дыханвя къ количеству углекислоты 
о Т . 

кислороднаго дыханя (*) въ изслЕдованныхъ замороженныхъ растетяхъ слБдующее: 

ТЕ 1282 1) Зародыши пшеницы ........... Ех .. = =| 

р . ы Т 270 2) Верхушки эт!олиров. стеблей бобовъ..... ... м = 508 = 0,53 

1) Собрана, только часть углекислоты. 

п ф-9в 
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Фе: 6186 р 

. 183 ее 3) Этюлированные листья бобовъ....... -::-:-% м == 45 == 0,42 г среднее = 0,43 

100 

10 0.32 
4) Этолированные листья бобовъ, кормленные са- | у ЧО т? | 

среднее = 0,55 
харомъ (желтые) мы бб, Е 

| о. | 

8 = 0,23 
5) Эт1олированные листья бобовъ, кормленные са- | о С аа | 

среднее = 0,26 
харомъ и свфтомъ (зеленые) 7 18 030 

м 601 

6) Старый листъ Ресбосупе = 68 — 0,71 НИ она м = 53 ь 

‘ 

Сл$5довательно это отношене въ замороженныхъ эмбрлональныхъ органахъ равняется 

1, быстро падаетъ по м5р$ перехода къ стад1и дЪятельной жизни и снова понижается въ 

органахъ, закончившихъ свой ростъ. 

3) Количество оксигеназы ничтожно въ эмбр1ональныхьъ органахъ, увеличивается по 

м5рБ перехода къ стади дФятельной жизни и уменьшается въ органахъ, окончившихъ 

свой ростъ. 

Для большей наглядности на прилагаемомъ 5-мъ рисункЪ изображены общая количе- 

ства углекислоты (въ миллиграммахъ), выдфленной дфятельностью анаэробныхъ энзимъ (Н), 

оксидазы (0), поелЪ введен1я пирогалловой кислоты (Р. 5.) и наконецъ посл прибавлен1я 

перекиси водорода (Ё.О,) въ замороженныхъ зародышахъ пшеницы (4), въ эт1олирован- 

ныхъ листьяхъ бобовъ ($) и въ эполированныхъ листьяхъ бобовъ послф кормлен!я саха- 

_ромъ и свтомъ (с). 

Эти опыты показываютъ, что газовый обмфнъ, называемый дыхашемъ, есть явлене 

очень сложное и является результатомъ совмфстной дфятельности нфсколькихъ энзиматиче- 

скихъ процессовъ. 

Этюлированныя верхушки бобовъ показываютъ также, какъ сильно дышатъ растеня, 

убитыя низкой температурой. Сопоставляя энерг!ю дыхан!я живыхъ растенй съ энергей 

дыхан1я убитыхъ растенй, видимъ слБдующее: наприм$ръ, 10 граммовъ зародышей ‘пше- 

ницы (10-й опытъ) за 1 часъ выдфлили слБдующя количества углекислоты: 

а) живые на воздух ............ 9,1 мгр. 

Ю) > ‘вь водороде... ..-“ аа 

с) замороженные на воздух ...... 9,3» 
Запискн Фив.-Мат. Отд. 4 
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Такъ какъ замороженные зародыши пшеницы выдфляютъ одинаковыя количества, 

углекислоты какъ на воздух, такъ и въ водородф, то отсюда слфдуетъ, что въ первые часы 

опыта въ водород замороженные зародыши выдфляютьъ значительно болфе углекислоты, 

чфмъ живые; на воздух же, какъ замороженные, такъ и живые зародыши выдфляютъ 

одинаковыя количества углекислоты. Еще болфе рЪ$зкая разница, по изслБдовашямъ 

Юницкой '), наблюдается вь начавшихъ проростать сфменахъ гороха: замороженныя 

сфмена дышатъ сильнфе, ч$мъ живыя. 

25 сБмянъ гороха, размоченныя въ течене сутокъ въ водф выдфлили слБдуюция 

количества углекислоты: 
Продолжит. Выдфленная С0› въ 

о ОО О ТОВ опыта. СО.. 1 часъ. 

ВЕНЕЕНЕНАННН ЯЖивыя сфмена..... 2 часа .. 7,6 3,8 
ЕЕНЕЕНЕУАНЕН (ЗатБмъ сфмена были 

т заморожены). 
В АВ 3 13 44 повете, часа .. ‚2 ; 

НЕВЫ ГТД 3 часа 13,6 4,5 
ГЕРЕЕЕЮГТГА  Убитыя смена .... : ь 

О АИ 4 часа,.. 14,4 3,6 
ты у а 
А { 13 часовъ. 45,2 3,4 
ГТА ТЕГА | 
ОВ ь. р. 
СП Сл$довательно убитыя низкой температурой смена го- 

: роха въ течеше нфеколькихъ часовъ выдфляютъ боле угле- 

кислоты, чфмъ живыя. 

Отсюда слБдуетъ, что въ живыхъ растеняхъ работа 

дыхательныхъ энзимъ регулируется потребностями орга- 

низма. Это регулироване прекращается со смертью расте- 

ый и поэтому въ первые часы посл смерти дыхательные 

энзимы начинаютъ работать сильнфе, ч$мъ при жизни. 

Мною уже нфсколько лБтъ тому назадъ было выска- 

зано мнЪфн1е, что энерг1я дыханя растевй находится въ 

зависимости отъ количества находящихся въ нихь нукле- 

ый | опротеидовъ. Хотя методъ количественного опредФфленя 

Вы нуклеопротеидовъ (опредфлеше азота бфлковъ, неперевари- 
дыши пшеницы, 6 — эт1олированные МЫХЪ ВЪ Желудочномъ сокф), которымъ я пользовался не 

листья бобовъ, с — кормленные 6х8 п иналлежить къ числу точныхъ, тфмъ не менфе зависи- 
ромъ и свфтомъ эт!олиров. листья 

бобов, мость выступала, ясно. 

Эт1олированные листья бобовъ, не содержать почти 

ни слда растворимыхъ углеводовъ и дышать слабо. Посл кормленя сахаромъ, энерг1я 

дыхавя повышается. Посл же кормлен1я сахаромъ и свётомъ энергя дыханя еще болфе 

1) Юницкая. Ботанич. #Курналъ. С.-Петербургъ. 1906 г., стр. 169. 
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повышается. Параллельныя опредлен1я азота непереваримыхъ бфлковъ показываютъ, что 

посл кормлен1я сахаромъ, а также сахаромъ и ев$томъ, количество непереваримаго азота 

увеличивается во столько разъ, во сколько увеличивается дыхаше (количество выдфляемой 

углекислоты) 1). Напримръ: 

1) Количество азота непереваримыхь бълковь вё 100 зрам. этлолированныхь листьев 

вз миллираммале: 

Безъ Посл 6-ти дневн. кормл. сахаромъ: 

кормлен1я, въ темнотф$, на свЪтф, 

ИОН ас 18,6 82,6 166,4 

2-й опытъ......... 18,6 Эт, 9 115,4 

2) Количество ублекислоты, выдтъленной за 1 чась этиолированными листьями посль 6-ти 

дневной культуры на сахарозть: 

въ темнот$. на свЁтФ. 

1-й опытъ....... 101,6 230,5 

2-й ОПЫТ ..:.... 109,35 298,7 

Зат$мь Шпицеромъ *) также была высказана, мыель относительно зависимости дыха- 

я оть нуклеопротеидовъ. 

Конечно такая зависимость можетъ наблюдаться только въ пер1одъ правильной дфя- 

тельной жизни (у1е асмуе) растевй. Нельзя отрицать этой зависимости вообще, если ея не 

наблюдается въ собтоянш покоя (\1е Лафепёе), какъ дфлаеть это Пфхефферъ *), или въ 

пер1одъ раздраженя. 

Сопоставляя результаты изелФдовавнй Смирнова, Ковшова и Красносельской, 

произведенныхъ въ моей лаборатори надъ пораневемъ лука, мы получаемь слБдующе 

результаты (рис. 6-й). Во-первыхъ, дыхан1е замороженныхъ пораненныхъ луковицъ воз- 

растаетъ пропорц1онально образованю въ нихъ нуклеопротеидовъ. Кривая а и 6 почти 

совпадаютъ. Такъ какъ замороженныя луковицы на воздух$ и въ водородф выдфляютъ 

одинаковыя количества, углекислоты, то количество выдФленной углекислоты, изображенное 

на кривой 6, есть результатъ дфятельности анаэробныхъ энзимъ. Совсфмъ иной видъ имфетъ 

кривая дыхан!я живого лука, послБ пораненая (кривая с). Поранене вызываетъ раздраже- 

не, сопровождающееся усиленнымъ выдфлешемъ углекислоты, которую я назвалъ углеки- 

слотой раздраженя (Ве12КоШепзалге) *). Красносельская показала, что въ данномъ случа 

углекислота, раздражен!й есть результать работы пероксидазы, образовавшейся подъ вля- 

н1емъ пораненя. 

1) Палладинъ. Веуце сёпёг]е 4е Бо{атлате. 1899, 3) РЕеЁ{ег. РЯап2епрвуз10]о1е. 1. 2 АпЯасе, рас. 

рае. 102. 526. 

2) Бр1ё2ег. РНйрег”з АгсШу. Ва. (ХУ. 4) Палладинъ, Вегс Ме Ъоф. бев. 1905. рад. 240. 
4* 
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Приступая къ настоящей работ, я надфялся, что замороженные, посл кормлешя 

сахаромъ и свфтомъ, эт1олированные листья бобовъ будутъ дышать, какъ на воздух, такъ 

и въ водород$, сильнЪе эт1юлированныхъ листьевъ, некормленныхъ сахаромъ. Въ дЪйстви- 

тельности описанные опыты дали обратные результаты для дыхаюя въ водородф: заморо- 

женные листья, послЪ кормленя сахаромъ, а въ особенности же посл$ кормленя сахаромъ и 

свтомъ, дышалъ слабЪе, чфмъ листья некормленные. На воздух же введене сахара хотя и 

усилило энергю дыхан1я замороженныхъ листьевъ, но не. въ такой степени, какъ это наблю- 

та дается у живыхъ листьевъ. СлБ- 

ЕЕ довалельно не одна только углеки- 

ВЕНЕ. КК ВИ слота, образуемая анаэробнымъ 

Е ИЕ О ВЕ 
НИЕ 
ое 

у = 

путемь подъ вмяшемъ различ- 

НЫХЪ анаэробныхъ энзимъ на,- 

ходится въ зависимости отъ ко- 

личества нуклеопротеидовъ, но 

ре также и углекислота, разнооб- 

ЕН 
Е ВЕСЕ 
ый [О Гы ан 
«Е 

ния а 
| Е ДЪйстви ихъ образуется различ- 

а | ВЫХЪ НН и (моя 

Рис. 6-й. Пораненыя луковицы. а — образован!е нуклеопротеидовъ теорля). Во вторыхъ, окисли- 

разныхъ окислительныхъ про- 

цессовъ. Зависимость количе- 

(по Ковшову. 6 — образовае СО, замороженными (по Краено- 

сельской) и с — живыми луковицами (по Смирнову). 

ства выдфляемой во время ды- 

хан!я углекислоты отъ коли- 

чества нуклеопротеидовъ, мо- 

жетъ быть различная. Во пер- 

выхъ, чБмъ больше нуклеопро- 

теидовъ, тБмъ боле при про- 

чихъ равныхъ условяхъ при со- 

тельныя энзимы — нуклеопро- 

$ теиды (мнфне Шпицера). На- 

конецъ въ третьихъ, возможно, что часть выдфляемой углекислоты является прямымъ про- 

дуктомъ распада нуклеопротеидовъ. По новЪйшимъ изслфдованямъ нуклеопротеиды какъ 

въ растен1яхъ, такъ и въ животныхъ, постоянно распадаются. Если мочевина оказывается 

конечнымъ продуктомъ распада нуклеопротеидовъ, то нётъ ничего невфроятнаго, что рас- 

падъ нуклеопротеидовъ на, той или иной стади сопровождается выдфлевшемъ углекислоты. 

_ Еще Гор бачевский 1) на, основаши своихъ опытовъ утверждалъ, что мочевая кислота, 

образуется изъ ксантиновыхъ основан!й. Затфмъ цфлымъ рядомъ позднфйшихъ изелФдова- 

1) НогЬасхечзЕ1, МопайзВейе аег СЪепце. 1891. Вала 19. $. 251. 
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телей, какъ наприм$ръ, Шиттенгельма '), Бурьяна 3), Джонса и Партриджа °) и 

другихъ было доказано, что продукты распада нуклеиновой кислоты: даютъ въ конц кон- 

цовъ мочевую кислоту и мочевину. Особый гидролитическ!й херментъ (гуаназа) превра- 

щаетъ гуанинъ (СНЫ, №0) въ ксантинъ (С.Н, М№,О.), аденинъ (С,Н,№,) же въ гипоксантинъ 

(С.Н, №,0). При помощи особой оксидазы гипоксантинъ окиеляется въ ксантинъ. Послдвйй 

же окисляется далфе въ мочевую кислоту (С.Н, №,О,), которая при помощи особаго урико- 

литическаго хермента “) разрушается далфе и даетъ въ числв конечныхь продтО глико- 

коль и мочевину. 

'Мочевина можеть быть также продуктомъ распада протаминовъ, т. е. другой группы 

бЪлковъ, подобно нуклеинамъ т$ено связанныхъ съ главнфйшими жизненными процессами. 

По изслБдовашямъ Косселя и Дакина 5) аргининъ, одинъ изъ продуктовъ распада, прота- 

миновъ, Ферментомъ аргиназой расщепляется на орнитинъ и мочевину. Такимъ образомъ 

мы видимъ, что таке конечные продукты распада, какъ мочевина, ведутъ свое начало отъ 

нуклеиновъ и протаминовъ. 

Азотистыми продуктами распада нуклеиновой кислоты ЯВЛЯЮТСЯ: 

1) Производныя пиримидина: урацилъ, тиминъ и цитозинъ. 

2) Производныя пурина: аденинъ, гуанинъ, гипоксантинъ и ксантинЪ. 

Главнфйшими азотистыми продуктами распада протаминовъ являются: аргининъ, 

гистидинъ, лизинъ, аланинъ, амидовалер!ановая кислота и пролинъ. 

; На, основан!и изелБдовав1и послёдняго времени, наши понятия 0 ФУункци ОБлковыхъ 

веществъ измфнились существеннымъ образомъ. Такъ, много привлекавше внимане бота- 

никовъ аспарагинъ, глютаминъ и моноамидокиелоты должны уступить мФето } другимъ соеди- 

невямъ: продуктамъ распада нуклеиновой кислоты и протаминовъ. Нуклеины и протамины 

это тв бфлковыя вещества, съ которыми связаны главнёйшя жизненныя отправлен{я: раз- 

множене и новообразоваше. Продукты ихъ распада имфютъ много общаго въ строении. 

Въ нуклеиновой кислот$, по изслБдованямъ Косселя «пефеп етет КоШеппуйга&котр]ех 

Видеп уг 2\ме Сгирреп эисЕзфойтгесвег Вебето?укИзсвег Уег1пдипоеп: @е АПохигразеп 

ип @е ешасвеп РугииаштегЬтаипсеп. ЕБепзо уе безе Везапаейе 4ег Маеше 

зетсппеп эВ аасв @1е Валуеше ег Ргофашше дигсВ деп Весит ап ЗИсКзвойЙ аз. Ш 

деп Мис]ештзбитен еБепзо \1е 11 еп Ргофапитеп а г Ире Фе С па м Ш 

аю\есвзет4ег Апогдпипе еп а еп. 

1) А. Эсв1епве] т, Иейзсьгй рВ. СВ. Ва. ХТ. 4) Эсв1елье!т, Яензсве рь. СВ. Ва. ХГУ. 5. 

5. 251, Ва. ХЫШ, 5. 228, 1904, Ва. ХГУ, 5. 121. 1905. |161. 1905. 
2) Вит1ап, ИеНзсвг рВ. СВ. ХИ. 5. 494. 1904. 5) А. Юовззе1 ‘па Бак1ш, Иейзевт йе ' рВ. Св. Ва. 

3) М. Топез ппа С. Ратётг1 хе, Иейзсвт рВ. ОВ. | ХМ, 5. 321, Ва. ХПИ. 5. 181. 1904. 

ХТ. В. 348. 1904. 
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Афошегорр1егицие 11 

Тши4а2о] те Ругии@ тт Ато 

МС М—С М 

< (. , : —м 

в о, у 
(п дел АПохигразеп, ууавг- (п дев НВ, Гегпег | 

зсвешИсв але 111 Нави). пп Огасу], ТВушию, Суфов). | 

Шег 200 эр ете спетизсйе РоепиитИскей аезуетядет Тейз вот Ргоодазта, 

сесйег @е Ргозеззе ае" ЕКотрЙатгита ойег аег МеибЙаитд отдатязсйег бифзатг зоПле 4). 

Б$лки, въ состав$ которыхъ преобладаютъ монамидокиелоты, — это бФлки, служа- 

ие главнымъ образомъ для питаня. Въ бфлкахъ же, т$ено связанныхъ съ главнфйшими 

жизненными процессами, «@е ]апоеп КоШепзюйЙКейеп 4ег МопоатуЧозаитеп, @1е диапй- 

файу 30 \уезен св аш Ап ам ег КотрИлегегеп Елуе1ззЕбгрег еее зш@, 4498$ 8 

ег ай; Наиузасйе атротлегеп, зт@ гат стоззеп Те! уегзсВуипаеп» °). Эта импонирующая 

роль второстепенныхь составныхъ частей бфлка, такъ велика, что бфлки, въ которыхъ он 

отсутетвуютъ, не считаются даже бфлками. «Пе Зрегтабохоенкб ре Бейи Гласвзе ип Ъейи 

Негшо епбеМеп гип@ 96°) пабетзаигез Ргобапий ип зе эш@ егуе15Ётеь, говорить, 

наприм$ръ, Л. Ивановъ 3). 

Сведеше дыханя къ энзиматическимъ процессамъ нисколько не устраняетъ зависи- 

мости этого процесса отъ протоплазмы, т. е. отъ нуклепротеидовъ и протаминовъ. Прото- 

плазма вырабатываетъ т$ или иныя энзимы въ зависимости отъ потребности организма, 

она координируетъь ихъ совмфстную работу, наконецъ уничтожаетъ, или переводить въ 

нед$ятельное состоян1е энзимы, въ данный моментъ ненужныя. Поэтому никакъ нельзя 

согласиться со словами Л. Иванова «ип; уоШкоттеп дет Ведапеги Веййез апзеВезвеп, 

\е]еВез уоп Шш се]есетИсв зешег Атгфейеп @фег @е свепазеВе Хлзаттепзеиюое @ез 

Р1азшаз аизсезейргосвеп у’итде, паев 4азз аз Оосша ег Ошшроепя 4ез Е! хе15зез 

1е1ег пишег пос№ ш 4ег РЯалхепрвуз1о1ое зет Напр ВосьВ&». Напротивъ, я полагаю, 

что новфйция изслфдован1я энзимъ, а также бфлковъ только еще болфе подтверждаютъ 

всемогущество послЁднихъ. 

ЛА. Ковззе1, Яейзсьтай, Раг рвуз1о1. Свепие. ХТЛУ, 8) Г.. мапо#, Дейвевг, Еаг рвуз10]. Свеиме. ХТАТ. 

1905, 5. 349. 1904. 5. 492. 

2) А. Коззе!1, 1. с. 5. 350. 
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П. ОБРАЗОВАНТЕ СПИРТА И АЦЕТОНА, 

Въ предъидущей главф мною было высказано утверждеше, что совершаюцййся въ 

замороженныхъ эт1олированныхъ листьяхъ бобовъ анаэробный процеесъ выдфлен1я угле- 

кислоты, ничего общаго со спиртовымъ брожешемъ не им$етъ (стр. 10). Для подтвержден1я 

этого положеня необходимо было произвести новые опыты, въ которыхъ параллельно съ 

углекислотой опредфлялся бы также и спирть. Описане этихъ опытовъ составляетъ содержа- 

н!е настоящей главы. Они были произведены мною совмЪфстно съ С. П. Костычевымъ 1). 

Ве опредфленя углекислоты произведены мною, а вс$ опред$лен1я спирта и изслЪ- 

дованйя дестиллятовъ С. П. Костычевымъ 3). Количественное опред$лене спирта произ- 

водилось при помощи пикнометра. Качественными реакщями на спиртъ служили: 

1) Реакщя Бертло 3). Хлористый бензоилъ въ избыткВ Фдкаго натра даетъ со спир- 

томъ характерный запахъ бензойнаго эфира. 

2) Образоване 1одоФорма “). Для обнаруживаня альдегидовъ и ацетона служила, 

Фуксино-сФрнистая кислота, дающая въ присутств!и означенныхъ веществъ красное окра- 

шиван!е. Реакцями на ацетонъ 5) служили: 

1) Реакщя Легаля. Съ нитропруссиднымъ натремъ въ слабо-щелочномъ раствор 

въ присутствии ацетона получается красное окрашиване. 

2) Реакщя Гуннинга. Образоване 1одоформа на холоду съ 1одной тинктурой и 

амм1акомъ. 

3) Реакщшя Либена. ‘Сильное образоване 1одоФорма на холоду съ 1одомъ, 1одистымъ 

камемъ и Фдкимъ натромъ. 

Опыть 17-Й. 

Этюлированныя верхушки стеблей Иса Рафа (71 гр.) культивировались въ течеше 

4-хъ дней на 10°) раствор сахарозы въ темнотё. Зат$мъ были помфщены въ приборъ 

Петтенкохера въ токф водорода. Температура 20° Ц. 

Продолжительность опыта. СО. въ мгр. о РА — 

4 часа 20 мин. ....... 178,0 41,0 

6 часов Ех 458,4 28,2 

5 часовъ..... Ека, . 146,0 29,6 

25. чае ин... 782,4 — 

1) У. РаПаа1а опа Козфу&зсвет. Йейзсвг г 3) Вег#Ъе10%4. Сошриез гепдив. ХХТИ, раз. 496. 

рвуз101. СВепие. 48. 1906, рас. 214. Вемсье Бобаливенег | МепЪапег ипа Уосе]. Апа]узе 4ез Нагиз. 10 АпНаре. 

безезсВа#. 1906, рас. 273. 1907, рас. 51. 1898. р 
Въ этихъ работахъ указана вся относящаяся къ 4) Мапф2. Аппа]ез де се её де рБуз1дие. 5 земле. 

вопросу литература, и подробные методы изслфдовавя. | ХИТ ф0ще, рад. 548. 

2) Костычевъ. Изел$дованя надъ анаэробнымъ 5) Хорошо сведена, литература по ацетону: \а19- 

дыхашемъ растений. С.-Нетербургъ. 1907, стр. 131. уоре1, Ре Асефюпкбгрег. ЭиИсате. 1903. 
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Опред$ ленте спирта. 

Дестиллять даль слфдуюпия реакши: 

1) Реакщи съ Ффуксиносфрнистой кислотой нЪтъ. 

2) Реакщя на юдоФормъ по Мюнцу положительная. 

3) Реакщя по Бертло положительная. Количественное опредфлеше дало: 

О,Н.ОН = 724,6 мгр. 

00,: С.Н.ОН = 782,4:724,6 = 100: 92,6. 

Слфдовательно кормленныя сахарозой этолированныя верхушки стеблей У1аа УаЪа 

дали въ безкислородной сред типичное спиртовое брожене. 

Опытьъ 18-й. 

Верхушки эт1олированныхъ стеблей Уз Рафа культивировались три дня на 10°), 

сахарозЪ на разсфянномъ свфтё. Часть верхушекъ (69 гр.) была употреблена, для контроль- 

наго опыта, остальныя (178 гр.) были заморожены и зат$мъ помфщены въ приборъ Петте- 

кохера въ ток$ водорода. 

а) Контрольная порция. Найдено &Н.ОН = 17,3 мгр. 

Ъ) Опытная поршя. Продолжительность опыта — 26. часовъ. СО, = 224,0 мтр. 

С,Н.ОН = 118,6 мгр. Было спирта = 44,6 мгр. СлБдовательно спирта образовалось 

— 74,0 мгр. 
СО,:С,Н.ОН = 224:74 = 100:33. 

Слфдовательно въ замороженныхъ верхушкахъ стеблей главная масса выдфляемой 

анаэробной углекислоты не принадлежитъ спиртовому брожен!ю. 

Опытьъ 19-й. 

Этюолированные листья Иса Рафа (230 гр.) были тотчась по сняти помфщены въ 

токф водорода. Температура 20° Ц. 

Продолжительность опыта 22 часа. СО, = 446,4 мгр. 

С, Н.ОН = 117,4 мгр. 

00,:О.Н.ОН = 446,4:177,4 = 100:39,7. 

Въ некормленныхъ сахарозою эт1олированныхь листьяхъ типичнаго спиртового бро- 

женя уже не наблюдается. Значительное количество выдфляемой углекислоты не сопро- 

вождается образоватемъ соотвфтствующихъ количествъ спирта. Такъ какъ анализъ подоб- 

ныхъ же листьевъ показалъ, что въ нихъ находится незначительное количество углеводовъ, 

то возникло предположене, не образуется ли спиртъ только въ первые часы опыта, когда, 

имфются еще углеводы и затБмъ идетъ только выдёлеше углекислоты. Для рёшеня этого 
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вопроса мы прибфгли къ методу, названному нами методомъ послБдовательныхъ вычитаний. 

Онъ состоитъ въ томъ, что ставились одновременно и въ одинаковыхъ условяхъ двБ или 

большее количество поршй листьевъ въ безкислородную среду. Заканчивалея же опытъ 

надъ различными порщями въ разное время. Данныя, полученныя при бол$е краткой про- 

должительности опыта, вычитались изъ данныхъ боле продолжительнаго опыта. Сл дова- 

тельно, листья каждаго боле кратковременнаго опыта являются какъ бы контрольной 

порщей для боле продолжительнаго опыта. 
и 

Опытъь 20-Й. у 

Отарые этюлированные листья Иса Рафа были раздфлены на 2 порщи по 63 гр. и 

помфщены въ ток водорода. Температура 18, 5° Ц. 

Продолжительность . Количество , 
опыта. СО. въ мгр. 

1-я поршя........ 5 часовъ 114,8 

ОИ На 350 » 256,8 

1-я пория. С,Н.ОН = 62,2 мгр. 

00, : ОНОН= 114,8 : 62,2 = 100 : 54,1. 

2-я поршя. С,Н.ОН= 68,3 мгр. 

СО, : С,Н.ОН = 256,8 : 68,3 = 100 : 26,5. 

Вычитая изъ данныхъ второй порщи данныя первой порщи листьевъ, получаемъ: 

0, =256,8 — 114,8 = 142,0 
СНОН= 68,3 — 62,2= 6/1 

С0, : ОНОН = 142,0 : 6,1 =100: 4,3. 

Слфдовательно во вторую половину опыта выдфлялась только углекислота безъ обра- 

зован1я спирта. 

Въ виду современныхъ воззрфнй, что образованю спирта предшествуеть брови 

органическихъ кислотъ, естественно могло возникнуть предположене, что баритовая вода 

° была связана не одною углекислотой, а также какими-нибудь летучими кислотами, особенно 

въ послёдые часы опыта. Для рфшен!я этого вопроса въ обфихъ порщяхъ этого опыта 

было опредфлено путемъ взвёшивая количество образовавшагося углекислаго бар1я. Для 

этой цфли углекислый бадай быль отФильтрованъ и промытъ въ 0собомъ прхобрЕ ВЪ 

атмосфер, лишенной углекислоты. 

Найдены слёдуюцая количества ВаСО,;: 

1-я пория. 0,4496 гр. 

Отсюда количество поглощенной СО, = 100,4 мгр. 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 5 
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9-я поршя. 1,0516 гр. 

Отсюда, количество поглощенной СО, = 234,8 мгр. 

Вычитая изь второй цифры первую получаемъ: 234,8—100,4 = 134,4. 

Итакъ, титровашемъ было найдено, что въ послЁдн!е 25 часовъ листья выдфлили 

142,0 мгр. углекислоты. Путемъ же взвфшиваня углекислаго бар1я найдено 134,4 мгр. 

Разница, очень незначительная "). Сл$довательно эт1олированные листья кром$ углекислоты 

не выдфляютъ летучей органической кислоты. Отсюда конечно не слфдуетъ, что летучя 

органическ1я кислоты не образуются внутри кл5токъ во время анаэробнаго дыханя. 

На основанйи описанныхъ опытовъ слБдуетъ, что только въ присутствии углеводовъ 

анаэробное дыхаше пВфтковыхъ растен1й является спиртовымъ брожешемъ. Въ отсутствии 

углеводовъ анаэробное дыхане состоитъ только въ выдфлени углекислоты безъ образова- 

нйя спирта. Какого происхождешя эта, углекислота и въ какомъ отношении находится она 

къ спиртовому броженю, —это задача, будущихъ изслфдованй. Возможно, что она является 

продуктомъ распада бЪлковыхъ веществъ. Уже много лБтъ тому назадъ я показалъ, что 

бфлковыя вещества распадаются и въ безкислородной средЪ °). Только продукты распада 

являются друге. Вместо появляющагося при доступ$ воздуха аспарагина въ безкиелород- 

ной средБ появляются первичные продукты энзиматическаго распада бЪлковъ: лейцинъ и 

торозинъ 3). Эти изслБдованля, шедпия въ разр$зъ съ господствовавшими въ то время воз- 

зрёями, были подтверждены и расширены въ послёднее время точными опытами Год- 

левскаго “). Новфйпия изслёдованя изъ лаборатори Э. Шульце также показали, что 

аспарагинъ образуется изъ первичныхъ продуктовъ распада только при доступЪ, воздуха. 

Опытъ 21-Й. 

Этюолированные листья верхушки стеблей Изо Раба. 

1. Контрольная поридя (213 гр.). 

С, Н,‚ОН = 58,2 мгр. 

2. Опытная порийя (209 гр.) заморожена и помфщена въ токъ водорода на 281/, часовъ. 

Температура: 19° Ц. 
СО,=313,6 мгр. С,Н,ОН == 88,7 мгр. 

_ Было спирта, 57,1 мгр. слфдовательно образовалось 26,6 мгр. 

00, : (НОН= 313,6 : 26,6 = 100: 8,4. 

1) Путемъ взв$шиван!я ВаСО. получились нф-| 3) М. Рааа!п. Вег1с Ве Бофал. безеПзсвай. 1888, 

сколько меньшя количества СО, потому что изъ | рав. 296. 
колбъ нельзя было собрать часть углекислаго бадля 4) Е. бод1ежзЕ!. ВиШенп 4е 1’Асадеше 4ез зс1еп- - 

плотно приставшаго къ стнкамъ. сез @е Сгасоме. 1904, рас. 191. 

2) \. РаПа41п. Вемеве 0$. С@езеПзсвайё. 1888, 

раз. 205. 

4 

ор фае солиииуниче 

ес 

3^ Фе 
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Опыть 22-Й. 

Этюлированныя верхушки стеблей Уса Рафа (145 гр.) заморожены и помфщены въ 

ток$ водорода. Температура 19° Ц. 

Продолжительность опыта 26 часовъ. 

00, = 269,2 мгр. С.Н.ОН = 40,6 мгр. 

Было спирта на, основан1и контрольной порщи предъидущаго опыта, 39,6 мгр. Сл$до- 

вательно образовались только слБды спирта 

00, : СН.‚ОН= 969,2 : 1,0 = 100: 0. 

Опытъ 93-Й. 

СЪмена, Глир из Ивеиз размачивались 2 дня подъ тонкимъ слоемъ воды и зат$мъ раз- 

дфлены на двЪ порши по 500 сЗмянъ. Одна поршя заморожена. 06% въ ток водорода. 

а) Живыя стмена. Продолжительность опыта 24 часа. СО, =192,0 мгр. @Н,ОН = 

‚= 174,0 мгр. ых 

00, : (НОН= 192: 174 = 100: 90,6. 

Ъ) Замороженныя съмена. Продолжительность опыта 25 час. 00,—= 84,0. С.Н,ОН=0 

00, : ОНОН= 84:0. 

Опыть 24-й. 

8-мидневные ростки 1л4биз беиз раздфлены на, три порции. 

а) Контрольная пориля (200-ростковъ = 125 гр.). Спирта, сл$ды. 

Ъ) Живые ростки (220 ростковъ = 140 гр.). Токъ водорода 23 часа при 20° Ц. 

00, =336,0 мгр. СО.Н.ОН = 212,1 мгр. | 

00, : (НОН= 336 : 212,1 = 100 : 68,1. 

с) Замороженные ростки (350 ростковъ = 217 гр.). Токъ водорода 231, часа при 

20° Ц. С0,=46,0 мгр. Спирта нфтъ. 

СО, : © Н.ОН= 46 : 0. 

На 7-мъ рисунк$ изображено образоваве углекислоты и спирта (перечисленное на 

100 гр. сырого вещества) с$менами и ростками лупиновъ. 
5* 
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Опытъ 95-Й, 

Смена Асия сотиниияз три дня размачивались въ вод, затБмъ были очищены отъ 
кожуры и разд$лены на три порщи по 200 сфмянъ. 

а) Контрольная пория. Спирта, не найдено. 
О ВА В ВВ Е Ъ) /Живыя стмена. 23 часа въ токф водорода. 
ВЯ УЗНАЙ 60,=90,0 мгр. © НОН=53,9 мгр. 

00, : С,Н.0ОН= 90 : 53,9 = 100 : 59,9. 

с) Замороженныя съмена. 47 часовъ въ токф во- 

дорода. СО, = 171,6 мгр. С,Н.ОН = 101,0 игр. 
аа 
РР Я ВЕ 
о 

ааа 

С0, : С,Н.ОН= 171,6 : 101 = 100 : 58,9. 

СлБдовательно замораживане сфмянь Лсииз, 

сотититаз не оказываетъ никакого виян1я на образо-. 

ваше спирта. АТА 
ВЕЕЕЕЕННЕЕ Иа. 
аа ор пытъ 26-й. 

В Размоченные въ водф зародыши пшеницы. 

смена, ростки а) Контрольная поршя (247 тр.). Дестиллять 

- Рис. 7-й. Гиртиз Вйеиз. а— аназробное ДАЛЪ реакши съ хуксиносфрнистой кислотой. Поэтому 

дыхане живыхъ сфмянъ и ростковъ, 6—06- жидкость сначала была отогнана съ кислымъ сфрни- 
разован!е спирта живыми сЪменами и рост- ть Ее ( ПЕРА те а) 

ками, с—анаэробное дыхан!е заморожен- хе В для удер она) о 

ныхъ сфмянъ и ростковъ. тфмъ съ углекислымъ натромъ. С,Н.ОН= 106,1 мгр. 

Остатокъ посл отгонки съ киелымъ сЪрнистокислымъ 

натромъ быль разложенъ углекислымъ натромъ и снова отогнанъ. Дестиллятъ даль реакши 

съ ФуксиносБрнистой кислотой. Реако1и на ацетонъ дали отрицательные результаты. 

Ъ) Замороженные зародыши (100 гр.). 97 часовъ въ ток водорода. С0,=901,4 мгр. 

Дестиллятъь былъ очищенъ кислымъ сфрнистокислымъ натромъ и углекислымъ натромъ. 

С,Н,ОН=879,2 мгр. Было спирта ране 42,5 мгр. Слфдовательно спирта, образовалось 

836,7 мгр. 

0, : НОН= 901,4 : 836,7 = 100 : 92,8. 

СлБдовательно спиртъ образуется замороженными зародышами. Остатокъ послБ 

отгонки съ кислымъ сфрнистокислымъ натромъ былъ разложенъ углекислымъ натромъ и 

снова отогнанъ. Дестиллятъ даль вс реакции на ацетонъ. 



ДЫХАНИЕ РАСТЕНИЙ, КАЕЪ СУММА ФЕРМЕНТАТИВНЫХЪ ПРОЦЕССОВЪ. 37 

Опытъ 97-Й. 

100 гр. размоченныхъ въ вод зародышей пшеницы были заморожены. 97 часовъ 

токъ воздуха. Дестиллятъ, обработанный какъ и въ предыдущемъ опыт, далъ всЪ реакщи 

на, ацетонъ. Уже давно извЪетно, что ацетонъ образуется при дыханш и обм$н$ веществъ 

ЖИвотныхЪ '). 

Опытьъ 98-Й. 

СОЪмена гороха размачивались 24 часа подъ тонкимъ слоемъ воды, зат$мъ были очи- 

щены отъ кожуры и лежали 2 часа на пропускной бумаг$. Взяты три порци по 200 сЁмянъ. 

Въ контрольной порщи только слБды спирта. Остальныя двБ порщи были заморожены. 

а) Воздушная пория 98 часовъ въ токБ воздуха при 20° Ц. 00, = 1482,0 мгр. 

С, Н.ОН = 1013,4 мгр. 

СО, : 0,Н.0Н= 1482,0 : 1013,4=100 : 68,4. 

Ъ) о: пория. 98 часовъ въ токф водорода. СО, = ВР мгр. СьВЬ @Н== 

552,7 мгр. 

00, : (НОН= 775,2 : 552,1 = 100 : 71,3. 

'Опытъ 99-й. 

СБмена гороха размоченныя въ водф и очищенныя отъ а какъ въ ЗИ 

щемъ опыт$. Двф порщи пс 300 с$мянъ. 

а) Контрольная пориля. С Н.ОН = 113,1 мгр. 

Ъ) Живыя съмена. Токъ воздуха 24 часа. СО, =1204,0 мгр. С,Н.ОН = 273,0 мгр. 

Было спирта 113,1 мгр., слБдовательно образовалось 159,9 мгр. 

СО, : С. НОН = 1204 : 159,9 = 100 : 16,6. 

Главнфйшие результаты этой части изсл6дован1я слфдующие: 

1) Анаэробное дыхан!е живыхъ эт!олированныхъ листьевъ Ис Вафа только въ пер- 

вые часы сопровождается образоватемъ спирта. 

2) Анаэробное дыхав!е замороженныхъ сфмянъ и ростковъ лупиновъ, а также верху- 

шекъ эт1олированныхъ стеблей Ус Рафа идетъ безъ образованая спирта. 

1) у. Моог4еп ип ЕшЪ4еп. Иелёга] а тг @1е | р. 2. Еш деп, За]отоп ип Эс ш14&, Нойпе!зег?в 

хевашиие РВуз10]. ип Рано]. 4. ЭюЁуесвзез Т. 1906, | Вейгаее, УТШ, 1906, р. 129. 
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3) Анаэробное дыхаше какъ живыхъ, такъ и замороженныхъ сфмянъ гороха и кле- 

щевины, а также зародышей пшеницы сопровождается образованемъ значительныхъ коли- 

чествъ спирта. 

4) ЗКлвыя сфмена гороха образуютъ спиртъ только въ отсутств!и кислорода. Заморо- 

женныя же сфмена гороха, образуютъ спиртъ и при полномъ доступ воздуха. 

5) Образоваше спирта замороженными растенйями доказываетъ существоване зимазы 

у высшихъ растенй, какъ это утверждали Мазе, Годлевский и Стокляса. 

Ш, ВЛИЯНТЕ АНАТОМИЧЕСКАГО СТРОЕНТЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 

Опытъ 30-й. 

УИивые зародыши пшеницы. 1) 10 гр. зародышей. 2) 10 гр. крупной муки изъ 

НИХЪ. 3) 10 гр. мелкой муки изъ нихъ. Каждая поршя помфщена въ перевернутую Эрлен- 

мейеровскую колбу и облита 50 к. см. дистиллированной воды. Дыхане при температур 

17 — 18°. | 
„Живые зародымии. 

Продолжительность Ълые зародыши въ 
о в В Крупная мука въ водЪ. Мелкая мука въ вод. 

опыта. - водЪ. : 

27,6 | 14,0 9,2 

38,0 24.2 12,8 

45,8 | 23,2 14,0 

не опред лялось углекислоты 

40,0 | 18,8 

Ол$довательно измельчене живыхъ зародышей пшеницы сопровождается сильнымъ 

уменьшенемъ ихъ энерги дыхан!я (въ водф). 

Опыть 31-Й. 

Три порши по 20 гр. размоченныхь въ водБ зародышей пшеницы. Одна поршя 

помфщена въ У-образную трубку. Остальныя двф порщи помфщены въ перевернутыя 
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Эрленмейеровск1я колбы, одна съ 100 к. см. дистиллированной воды, другая съ 100 к. см. 
прокипяченной густой вытяжки изъ зародышей пшеницы, предварительно размоченныхъ въ 
течеше сутокъ въ водф. Температура 19°. 

Зивые зародьиим. 

Въ воздух. | Вь вод$. Въ вытяжк®. 
Продолжительность 
а Количество СО,: | Количество СО.: Количество СО.: 

опыта. 
въ мгр. | въ 1 часъ. | въ мгр. вЪ 1 часъ. въ мгр. ] въ 1 часъ. 

11/, часа... 23,8 | 15,9 13,2 8,8 21,4 14,3 

Водородъ. 

часа леди _ 90,0 13,3 = > — = 

И чан. Вы = Е 26,4 10,5 39,2 15,7 

СлБдовательно пом щене живыхъ зародышей пшеницы въ воду понижаетъ количе- 

ство выдфляемой ими углекислоты болБе значительно, чфмъ помфщене въ водородъ. Въ 

кипяченой вытяжк$, напротивъ, они выдфляютъ столько же СО,, столько и на, воздух. 

Г 

- Опытъ 32-й. 

Размоченные въ водф и зат$мъ замороженные зародыши пшеницы. Взято 3 порши 

по 20 грм. Одна порщя растерта въ ступкф.. Порц!я съ растертыми зародышами и одна 

порщя цфлыхъ зародышей помфщены въ перевернутыя Эрленмейеровскя колбы съ 

60 к. ем. дистиллированной воды и |1 к. см. толуола. Вторая поршя пфлыхъ зародышей 

помфщена на ват$ въ У-образную трубку безъ воды съ пробкой изъ ваты, смоченной 

толуоломъ. 

Замороженные зародьии. 

В ьъ вод $. а В О За у а 

Продолжительность Измельченные за- Продолжительность 
И лые зародыши, Илые зародыши. 

опыта, родыши. опыта. 

5 часовъ. .. Ва 3 часа, . 

18 часовъ | 31/, часа, 
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Слфдовательно дыхатше за часъ: 

13,2 
| Измельченные зародыши.... -> == 2,6 

Вода 
т р 

Цфлые зародыши ......... 7; = 5,8 

58,3 
Воздухъ» Цфлые зародыши ...... ... = 

Опытъ 33-Й. 

Размоченные въ водф и зал6мъ замороженные зародыши пшеницы. Взяты 3 порщи 

по 10 гр. 

1-ая порщя растерта, разбавлена 50 к. см. воды и 4 к. см. толуола. 

2-ая поршя — цфлые зародыши съ 50 к. см. воды и 4 к. см. толуола. 

3-ья порщя — цфлые зародыши въ У-образной трубкЪ безъ воды съ ватной пробкой, 

смоченной толуоломъ. Температура, 18°. 

Замороженные зародыши. 

В од а. зову 

Продолжительность 
Измельченные заро- 

опыта. Плые зародыши. И$лые зародыши. 
дыши. 

ЗатБмъ зародыши второй порши были отфильтрованы отъ жидкости и на ват были 

помфщены въ У-образную трубку. Жидкостью была облита вата, помфщенная во вторую 

У-образную трубку. За 48 часовъ въ токф воздуха, насыщенномъ парами толуола они 

выдфлили слфдуюция количества углекислоты: 

Заре 3,6 

ИО По сс 4,8 
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. 

Опытъ 34-Й. 

Размоченные и зат$мъ замороженные зародыши пшеницы. Взяты три порщи по 10 гр. 

1 порщя измельчена. Измельченныя и неизмельченныя порщи разбавлены 50 к. см. дистил- 

лированной воды без толуола. 3-ья порщя въ У-образной трубкБ безъ воды и толуола. 

Температура 19°. 

Замороженные зародыши. 

Вох а Возшу х в 

Продолжительность 

опыта. Измельченные заро- 
‚ Дыши, 

ПБлые зародыши. Цлые зародыши. 

31/. часа. ... 

21, часа 

6 часовь. .. 

Зат$мъ зародыши первой порши были отфФильтрованьы. Сосудъ съ отфильтрованной 

жидкостью былъ подвергнутъ кипяченю, причемъ пары проходили черезъ петтенкоферов- 

скую трубку съ баритовой водой. Зат$мъ зародыши были положены на, ват$ въ У-образную 

трубку, черезъ которую проходилъ насыщенный парами толуола воздухъ, проходивиий 

затБмъ черезъ петтенкофхеровскую трубку въ течеше часа. Собрано углекислоты: 
‘ 

У Аидкость............ 6,4 мгр. 

Зародыши...... а 

8,4 мгр. 

Опыть 35-Й. 

Четыре порши по 20 гр. размоченныхъ въ водф, а зат$мъ замороженныхъ заро- 

дышей пшеницы. Одна порщшя помфщена въ атмосферу водорода, другая въ 100 к. см. 

дистиллированной воды, третья — въ 100 к. см. кипяченой вытяжки изъ зародышей, нако- 

нець, четвертая порщя растерта въ ступкф наружи (въ январ$) при температур — 8°, 

полученная масса, положена тонкими слоями на вату въ У-образную трубку. Черезъ 1-й и 

4-й приборы проходилъ газъ, насыщенный парами толуола. Температура 18°. 

Зап, Физ.-Мат. Отд. 6 
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Замороженные зародымии. 

Измельченные въ воздухЪ. 
Въ водород $. Въ вод $. ь вытяжкЪ. 

Продолжитель- 60,. Продожитель- б0,. 60, Продолжитель- 60,. 

ность опыта. ность опыта. ность опыта. 

41|, часа... 42,4. 33/, часа... | 5 часовъ.. 

19 часовъ,. .. 80,8 47 часовъ. . 

27 часовъ. .. 64,0 

187,2 

СлЕдовалтельно дыхаюше за, 1 часъ: 

Въ водород$.......... 9,4 

ЦЗлые › Въ водЁ....... 5+0 

| Въ вытяжкв о... 8,3 

Измельченные въ воздух$........ 4,4. 

Опыть 86--Й. 

Размоченные въ водф и затфмъ замороженные зародыши пшеницы были помфщены 

въ большой плоской чашк$ съ водой, гдф оставались 11/, часа при частомъ помфшиваи 

для извлечен!я изъ зародышей растворимыхъ въ водф веществъ. Зат6мъ зародыши были 

положены тонкимъ слоемъ на пропускную бумагу для удален!я избытка воды и, наконецъ, 

черезъ 1 часъ отвфшены 4 порши по 20 гр. Первая поршя помфщена въ У-образную 

трубку, черезъ которую проходиль воздухъ, насьищенный парами толуола, вторая поршя 

была помфщена въ 60 к. см. дистиллированной воды, третья — въ 60 к. см. кипяченой 

вытяжки изъ зародышей и четвертая — въ 60 к. см. глюкозы 309). 

Еъ послБднимъ тремъ поршямъ было прибавлено по 0,5 к. см. толуола и черезъ 

4 часа еще столько же. Температура 18°. 

Замороженные зародыиии. 

Воздух ъ. 1 @ ие 66 Вытяжка. 

Продолжительность 60, 

6,0 13,6 2,5 
1,5 34,4 17 

94,8 48,0 123,2 92,8 
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По окончани опыта зародыши первой порщи были помфщены въ 55 к. см. вытяжки 

изъ зародышей. За 4 часа ими были выдфлены только слЁды ОО.. 

Опытьъ 37-Й. 

Размоченные въ водф зародыши пшеницы были обработаны ацетономъ и эФиромъ. 

Часть зародышей была зат$мъ измельчена въ мелюй порошокъ. Взято по 10-грм. заро- 

дышей и муки, прибавлено по 80 к. см. дистиллированной воды и по | к. см. толуола. 

Ацетоновые зародыши. 

Илые зародыши Измельченные зародыши 

въ водф. вЪ водЪ. 

чабОвЫХ эооиа 16,6 23 часа. ... 8,0 

Т8 часовь........ 5,2 

1978 

Черезъь 5 м$сяцевъ снова взято 2 порши по 5 гр. ацетоновыхъ зародышей. Одна 

порщя помфщена въ 60 к. см. дистиллированной воды, другая см$шана съ небольшимъ 

количествомъ воды и распред$лена тонкимъ слоемъ на ват$ въ У-образной трубк$. 

Продолжительность 
опыта. Вода. Воздухъ. 

20 часовъ. 6,8 8,8 

Опытъ 38-И. ` 

Верхушки эт1олированныхъ стеблей У1е1а Еафа обработаны ацетономъ. Взяты двЪ 

порши, изъ которыхъ одна растерта въ ступк$ съ пескомъ. 0б$ порщи помфщены въ 

Эрленмейеровскя колбы съ 50 к. см. 10%) глюкозы и 0,8 к. см. толуола. Темпера- 

тура 19,5°. 

Ацетоновыя верхушки стеблей. 

И Неизмельченныя (3,3 гр.). Измельченныя (4,1 гр.). 

р у Количество СО.. Количество СО.. 
опыта. 

въ мгр. на 100 гр. въ мгр. на 100 гр. 

46 часовъ.... 36,6 1109 24,4 595 

Опыть 39-Й. 

Крупные эт!олированные лиетья У1е1а Кафа изъ оранжереи разд$лены на, три порцщи. 

Дыхане вефхъ трехъ поршй происходило одновременно при 20,5 —22°С. 
6* 
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1 Пориая 16,40 гр. 

О Же 18,0 мгр. СО, 

Заморожена въ течеше 20 часовъ. 

ЭН: 15 МИН, 16,4 мгр. 00, 
90) ЧЕ боба вы 20 У“ 

Ча ее 9,6 » » 

Всего.. 48,0 мгр. СО.. 

БолБе СО, не выдФлялось. Листья растерты, НЫ 50 к. см. воды и прибавлено 

во время опыта два, раза по 10 к. см. Н.О, 3%. 

5 ч. 45 мин. ..... 14,4 мгр. СО.. 

Прибавлено 10 к. см. Ы.О, 3%. 

4 ч. 15 мин. ..... 2,8 мгр. СО.. 

2 поршя 18,18 гр. 

Л ово восъос 17,8 мгр. СО.. 

Заморожена въ течеше 20 часовъ. 

ЕВ бо оосою 18,0 мгр. СО. 

РА ЧЕ оо босо с 24,8 » » 

2 “В оообосвоос 11.8 и» 

Всего.. 54,6 мгр. СО.. 

БолБе СО, не выдфлялось. Листья растерты, разбавлены 50 к. см. воды и дао 

во время опыта два раза по 10 к. см. У2 В 0. В 

4 ч. 45 мин...... 14,0 мгр. 00.. 

Прибавлено 10 к. см. Н.О, 39. 

4 ч. 15 мин...... 2,8 мгр. СО.. 

8-я пориля 19,89 тр. 

Заморожена въ течеше 20 часовъ. Зат$мъ листья растерты, разбавлены 50 к. см. 

глюкозы 109) и 1 гр. №. 
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5 часовъ 

Прибавлено 20 к. см. Н.О, 39/,. 

22 часа 

7 ч. 15 мин. 

20 часовь...... 

о 92 мер. ©0. 

..  СЛБДЫ » 

Сл6довательно измельченные листья выдфлили несравненно менфе углекислоты, ЧЁмЪ 

неизмельченные. ` 

На основан!и опытовъ, описанныхъ во второй части настоящаго изелфдованйя, сл6- 

дуетъ, что сильное выдфленше углекислоты: убитыми растен1ями наблюдается только тогда, 

когда онф окружены газомъ. Помфщеше ихъ въ воду сопровождается сильнымъ паденемъ 

количества выдфляемой углекислоты, какъ видно изъ слБдующей таблицы: 

Убитые зародыши. 

№№ Продолжи- 

опытовъ. 

Растентя. тельность 

опыта. 

Мороженные зародыши. 

21 » 

6 часовъ 

1 часъ 

51 » 

Ацетоновые 20 часовъ. 

Газъ. Вода: 

Количество въ 0 угле- 
кислоты 

газа. 

СО, въ 

миллигр. 

60, 
толуола. въ миллигр. 

32,70], 

15,59] 

37,30], 

42,60], 

50,60], 

77,20] 

Подобное же явлеше наблюдается и у живыхъ растенш, хотя не въ такой сильной 

степени (18-й опытьъ). 

„Живые зародыши. 

Водо род ъ. 

Воздухът. Количество СО): 

Количество СО. 
въ миллигр. 

15,9 
въ миллигр. 

13,3 

1) Во время опыта часть жидкости была перебро- 

шена въ баритовую воду. 

въ 0/; углекислоты 
воздуха. 

83,69) 

1 Ш 6 

Количество СО.: 

въ 0/, углекислоты 
воздуха. 

66,09). 
въ миллигр. 

10,5 

2) Въ этомъ опыт$ оказалъ вредное вл1ян!е при- 

бавленный въ большомъ количеств$. толуолъ. 



4.6 В. И, ПАЛЛАДИНЪ, 

Не смотря на тождество конечныхъ результатовъ, причины, вызывающая уменьшене 

количества выдфляемой углекислоты при помфщени въ воду, какъ у живыхъ, такъ иу 

убитыхъ растенй, въ значительной степени различныя. Живые зародыши нуждаются въ 

кислородф. Для убитыхъ зародышей отсутстве кислорода не имфетъ значеня, такъ какъ 

они какъ ва, воздух%, такъ и въ безкислородной средф, выдфляютъ одинаковыя количества, 

углекислоты. Но если сравнить количества углекислоты, выд$ляемыя живыми зародышами, 

бывшими въ атмосферЪ водорода (при полномъ отсутствии кислорода) и бывшими въ водф 

(только при недостаточномъ количеств® кислорода), то сверхъ ожидан1я оказывается, что 

во второмъ случа$ выдФляется менфе углекислоты. СлФдовательно дфло не въ одномъ только 

недостаткЪ кислорода. Необходимо принять во вниманше и Физическя свойства, окружающей 

среды: для нормальнаго выдЪлен1я углекислоты живыми растен1ями необходимо, чтобы онЪ 

были окружены газомъ, а не жидкостью. Этотъ Фактъ вполнё объясняется опытами Виз- 

нера и Молиша'), показавшими, что газъ черезъ перепонки лучше диффундируетъ въ 

газъ, чфмъ въ воду. По этой же причин$ водяныя растен1я, будучи съ поверхности покрыты 

водою, имфють много внутреннихъ воздухоносныхъ полостей, куда онф и выдфляютъ выра- 

батываемые ими газы. Наземныя растен1я послБ пребывая подъ водою, дышатъ затБмъ 

на воздух болфе энергично, чЪмъ растен1я не бывиия подъ водой. Напримфръ, Вов- 

шовъ 2), изслБдуя дыхане сфмянъ гороха, получиль слфдующе результаты. 

Смена были размочены подъ водой и затфмъ помфщены въ У-образную трубку. ОнЪ 

выдфлили слБдующля количества, углекислоты въ 1 часъ: 

49,6 
38,4 
36,8 
36,0 
36,0 
35,4. 

ЗалЪмъ смена были положены во влажную камеру при полномъ доступ$ воздуха. На 

слБдующий день онф выдфлили слБдуюпия количества СО, въ 1 чает: 

43,2 
49,4 
49,4. 

СлФдовательно въ первомъ случа энерг1я дыхан!я падала, во второмъ — оставалась 

постоянной. 

1) У!езпег попа Мо115еВ. ВИхипезЬ. Уеп. Акад. Мабв. Малилу. СЛаззе. ХСУШ. 1 А. 1870. 

2) Ненапечатанная работа. 
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Этоть Фактъ обыкновенно объясняется накопленемъ углекислоты въ тканяхъ. Но 

возможна, еще и другая причина: если для углекислоты затрудненъ выходъ наружу, то она 

будетъ и образовываться въ меньшемъ количеств$. Ганстеенъ') и Пурьевичъ *) показали, 

что вещества, въ растен1яхъ образуются только тогда, когда онф или удаляются или потре- 

бляются. Возможно, что при затрудненномъ удалени образующейся углекислоты, окиели- 

тельные процессы будутъ останавливаться на, образован органическихъ кислотъ, какъ это 

имфетъ м$ето у Сгаззасеае?). Итакъ, уменьшене количества выдфляемой живыми раете- 

ями углекислоты послф помфщен1я ихъ въ воду, прежде всего объясняется Физическимъ 

закономъ, что газъ лучше дифххундируетъ въ газъ, чБмъ въ воду, затБмъ недостаткомъ 

кислорода и наконецъ, какъ сл6дств!е первыхъ двухъ причинъ, окислительные процессы 

останавливаются на органическихъ кислотахъ. 

Иначе обстоить дфло у убитыхъ зародышей. Вода извлекаетъ изъ нихъ раетво- 

римыя въ ней вещества. Поэтому бывиие въ водф убитые зародыши, поел перенесенйя 

на воздухъ дышатъ тмъ слабфе, чБмъ большее время они были въ водф. Наприм$ръ (21 

опытъ): за 6 часовъ 10 гр. замороженныхъ зародышей выдфлили 53,6 мгр. СО,, такое же 

количество зародышей въ водф за то же время выдфлило 20,0 мгр. СО.. Перенесенные 

затБмъ на воздухъ они за 1 часъ выдфлили всего 2,0 мгр. СО,. 10 гр. замороженныхъ 

зародышей выдфляютъ общее количество углекислоты отъ 102 до 128 мгр. Такое же коли- 

чество зародышей (опытъ 23) предварительно выдержанныхъ 1'/, часа въ водф выдфлили 

только 47,4 мгр. Что же извлекается водой изъ зародышей? Или энзима, или коэнзима или 

питательныя вещества. Магнусъ“) подвергнувъ д1ализу растворъ, выдфленной изъ печени 

липазы, нашелъ, что-какъ растворъ, оставиийся въ д1ализатор$, такъ и растворъ вышедпий 

наружу, стали неспособны расщеплять жиры. Си$шанные же вм$ст$ они снова получали 

способность расщеплять жиры. На основанши такого опыта вещества, содфйствующия 

работБ энзимы, называются коферментами или коэнзимами. По изслдован1ямъ Э. Бухнера 

ий Антони 5) коэнзимой зимазы служатъ хосФаты. Для рёшен!я вопроса относительно суще- 

ствован1я коэнзимы въ зародышахъ пшеницы была приготовлена прокипяченная вытяжка, 

изъ нихъ. Оказалось, что зародыши, помфщенные въ вытяжку, выдфляють гораздо болБе 

С0О,, чфмъ зародыши, помфщенные въ воду. Напримфръ (22 опытъ): ° 

ВЪ ВОЗДУХ нано аа 9,4 

В а ое 4,0 (42,6']) 

о ВЫ ЕВИ 1. .-в., 8,3 (88,2) 

Зародыши, вымоченные предварительно 11, часа дали на вытяжкф даже значительно 

болфе углевиелоты, ч$мъ на воздух$ (23 опытъ). 

1) Налзфееп. Е]ога. 1894. Егойпаипеврала. 4) Маспиз, Иейзовейв Гаг` рвуз10]. СВепие. ХТАТ. 

2) Пурьевичъ, ТабтЬйеНег Рйг \у138. Вофак ХХХ. | 1904. з. 159. 

1897. з. Г. 5) Е. ВисВпег ппа \\. Апфоп!. Иейзевгй г 
3) РЕе{# ег. РЯапхепрВув!0]оете. Г. рае. 310. рВуз101. Свешие. ХПУТ. 1905. з. 186, 



4.8 В. И. ПАЛЛАДИНЪ. 

Въ воздух ...... Или ; 94,8 

5 ВОДЕ ИЛ, НИ 48,0 (50,6°/,) 

ВЯ, ини 123,2 (130%) 
эигаюкозв Зои. лили. 92,8 (97,69/,) 

Въ виду того, что на глюкозф также сильно увеличилось количество выд$ленной угле- 

кислоты, остается нерфшеннымьъ вопросъ, имфетъ ли вытяжка только значеше питатель- 

наго матер1ала (включая ФосФаты), или же она содержитъ также стимулирующую коэн- 

зиму. Въ пользу стимулирован!я говоритъ тотъ Фактъ, что вытяжка усиливаетъ выдфлен1е 

СО, и живыми зародышами (опытъ 18): 

Воду те але и 15,9 

Водородъ ...... Ре 13,3 

Вода и 10,5 

Вытяжка...... РН 14,5 

Э. Бухнеръ и Антони *) недавно показали, что растиране зимина (убитыя ацетономъ 

дрожжи) вызываетъ у нихъ ослаблене бродильной способности. Еще болфе р$зк1е резуль- 

таты получилъ я. Нижесл$дующая таблица показываетъ, что растирав1е замороженныхъ 

растемй вызываетъ у нихъ сильное уменьшене количества выдфляемой ими углекислоты, 

Замороженныя растендя. 

) Растертыя: 

№ № Окружающая ИФлыя. 00. а 

Растен!{я. 2 60, въ 0/5 углеки- 
слоты цфлыхъ опытовъ. среда. въ миллигр. въ миллигр. а . растенй. 

Заморож. зародыши. .. Вода 

21 » » И: > 20,0 10,8 

22 » » во Воздухъ 187,2 54,8. 

24 Ацетоновые › ое Вода 19,8 - 8,0 

25 Ацетоновые стебли... Глюкоза 110,9 59,5 

Хотя процессъ растиранйя продолжался не болфе 10 минутъ, часть углекислоты 

конечно терялась. У меня есть сильное основаве считать, что процессъ растиранйя сопро- 

вождается болфе повышеннымъ выдфленшемъ углекислоты. Тфмъ не менфе нфтъ основаня 

относить полученную очень большую разницу на потерю во время растирания. Чтобы устра- 

1 Е. Висвпег ппа У. Апбоп:. Иейзеве Раг рвуз101. СВепие. ХГУ. 1905. 5. 215. 

рр: 

+. 
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нить подобное возражене: въ одномъ опыт (85) растираше замороженныхъ зародышей 

было произведено на мороз$ и т5мъ не менфе получилась очень р$зкая разница. 

Уже Якоби') указываль, что нфтъ никакой надобности для изученя работы протео- 

литическаго хермента разрушать ткани. На основанш описанныхъ опытовъ сл$дуетъ, что 

нужно гдф только возможно избфгать разрушеня тканей и клБтокъ убитыхъ растенйй или 

ЖИВОТНЫХ. 

Для правильной работы энзимъ какъ въ живыхъ, такъ и убитыхъ органахъ необхо- 

димъ не только извфстный химический составъ клБтокъ, но также и ихъ строеше. 

Опытъ 40-Й 3. 

а) 20 гр. зимина (убитыхъ ацетономъ дрожжей) были разбавлены такимъ количе- 

ствомъ дестиллированной воды, что образовали густую кашипу. Этой кашицей были сма- 

заны куски Фильтровальной бумаги, которые зат$мъ были рыхло помфщены въ большую 

У-образную трубку. Токъ водорода, насыщеннаго толуоломъ. 

Ь) 20 гр. зимина были разбавлены 200 к. ем. дестиллированной воды и 3 к. см. 

толуола и помфщены въ колбы. Черезъ жидкость токъ водорода. 

а) Зиминъ въ газ $. Ъ) Зиминъ въ жиккости. 

СО. въ 

миллигр. 

С0. въ 

1 часъ. 

Продолжительность Продолжительность С0. въ 

миллигр. 

СО. въ 

1 часъ. опыта. опыта. 

21, часа. 

6 часовъ. .. 211], часъ. 475,63) ] 22,1 

14 часовъ..... 16 часовъ. ... 306,0 19,1 

81/› часовъ. ... 51], часовъ. .. 80,4 14,6 

14 часовъ. . 181], часовъ. .. 82,4 6,1 

Ех 2 часа... 9,6 4,8 

ола о 701», часовъ. . 1314,6 — 

97,2 

6 часовъ. ... 

6 часовъ. .. 

99,6 

261,0 

16,6 

43,5 

Опред$лен1я спирта: 

а) СЫ.ОН = 1500,3 мгр. 

3) Значительное количество углекислоты во время 

2) Этоть опытъ быль произведенъ совмЪстно съ | ночныхъ часовъ было потеряно. Поэтому для порщи 6 

С. П. Костычевымъ. не вычислялось отношене СО, : С.Н. ОН. 
Заи. Физ.-Мат. Отд. 7 

1) Тасор1. Дейзевт Гаг рнуз. Свете. ХУ. раз.215. 
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СО, : О.Н,ОН = 1500,8 : 1500,3 = 100 : 100 

ь) ОН‚ОН = 1504,7 мгр. 

На, основан!и этого опыта слфдуетъ, что самоброжене зимина скорфе заканчивается 

въ газ, чёмъ въ жидкости. Сравнивая кривыя (рис. 8-й), мы видимъ, что въ первые часы 

е 

Часы. 

Рис. 8-й. ВыдЪлете углекислоты 20-ю граммами зимина въ водЪ (а) и 

въ водородз (5). 

значительно болфе выдфляется углекислоты въ газф, чЁмъ въ жидкости. Слфдовательно, 

получается тотъ же результатъ, что и въ опытахъ съ замороженными зародышами пшеницы. 
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ТУ. ВМЯНТЕ ЯДОВИТЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ, 

Опытъ 41-Й. 

Эт1олированныя верхушки стеблей Улеа КаБа раздфлены на дв порщи. Каждая 

поршя культивировалась въ течеше двухъ сутокъ въ темнотв на, сахарозВ 109). Зат$мъ 

была опредФлена, энерг1я дыхан1я. 

Продолжительность опыта. 1 поршя (45,05 гр.) 2 порщя (44,31 гр.). 

45 минутъ (17,5—18°).... 22,4 мгр. СО, 25,2 мгр. СО, 

По окончанти опыта обЪ порщи снова культивировались въ течене 22 часовъ въ тем- 

нотБ на сахарозБ 10%. Первая порщя безъ хинина и вторая съ солянокислымъ хининомъ 

0,09%. Затмъ снова, дыхаше. 

Безъ хинина. Съ хининомъ. 

30 минуть (18—19°).... 13,6 мгр. СО, 40,2 мгр. СО, 

Сл6довательно подъ вмявемъ хинина энермя дыханая сильно увеличилась. Затмъ 

06$ порши были заморожены (20 часовъ). На другой день замороженныя верхушки были 

помфщены въ приборъ Петтенкофера. 

Безъ хинина. Съ хининомъ. ̂  

5 часовъ..... 48,4 53,6. 

Изъ боязни появлен1я бактерй продолжавшая выдфляться углекислота болфе не 

собиралась. Со смертью протоплазмы 06$ порщи стали снова выдФфлять одинаковыя коли- 

чества углекислоты. 

Опытъ 49-Й. 

Эт1олированныя верхушки стеблей Улеа Рафа раздфлены на дв порщи. Каждая 

поршя культивировалась въ течеше трехъ сутокъ въ темнот$ на сахарозВ 10%. ЗатЁмъ 

была опред$лена, энерг1я дыхан1я. 

Продолжительность опыта. 1 порщя (21,81 гр.) 2 порщия. ( 22,31 гр.). 

1 часъ (17,5—18°)...... 14,4 18,2 

Уна ы 37... 25 0% 15,2 16,0 

Среднее. . 13,8. 14,6. 

По окончанш опыта 06$ порщи снова культивировались въ течеше 22 часовъ въ тем- 
7* 
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нотё па сахароз 10%). Первая поршя безъ хинина и вторая съ солянокислымъ хининомъ 

0,15]. Зат$мъ снова, дыхане. 
Безъ хинина. Съ хининомъ. 

1 часъ (18°)..... 10,4. 29,2. 

Затфмъ обф порщши были заморожены (20 часовъ) и на другой день помфщены въ 

приборъ Петтенкофера. 
Безъ хинина. Съ хининомъ. 

4 часа...... 26,2 22,9. 

Въ этомъ случаВ хининовая поршля послБ замораживаня выдЪфлила, даже нфсколько 

менфе углекислоты, чфмъ контрольная. Это произошло вфроятно потому, что хининъ въ 

данномъ случа оказаль вредное вмян1е на нижн]я части стебельковъ: онф сильно почер- 

нБли. 

Опыть 48-Й. 

Эт1толированныя верхушки стеблей У1с1а Еафа были раздфлены на двЪ порши. Каждая 

порщя въ течеше двухъ сутокъ культивировалась въ темнотВ на сахарозв 10%. Зал$мъ 

была опред$лена, энергля дыханя. 

Продолжительность опыта. 1-я порцая (11,81 гр.). 9-я поршя (11,20 гр.). 

Я) че (19-907) о оовозою 11,4 мгр. СО, 11,0 мгр. СО.. 

Культура въ темнотВ въ течеше 21 часа первой порщи на сахарозё +109, соляно- 

кислый хининъ 0,055] и второй порщ1и только на сахарозЪ 10%. ЗалФмъ снова дыхание. 

Съ хининомъ. Безъ хинина. 

2 часа (19205): 21,4 мгр. СО, 11,3 мгр. СО.. 

Сл$довательно поршя безъ хинина продолжала выдфлять прежнее количество угле- 

кислоты. Въ хининной порци количество СО, удвоилось. Зат$мъ обЪ порщши были заморо- 

жены (21 часъ). Замороженныя верхушки были непосредственно безъ предварительнаго 

измельчения помфщены въ приборъ Петтенкофера. Черезъ У-образныя трубки съ заморо- 

женными стеблями проходилъ воздухъ, насыщенный парами тозуола. 

Съ хининомъ. Безъ хинина. 

6 часовъ (181—20°)...... 23,2 мгр. ОО, 21,6 мгр. СО, 

а о 14,0 » 16,0 » 

37,2 мгр. 37,6 мгр. 

Болфе углекислоты не выдЪлялось. 
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Опытъ 44-Й. 
. 

11-го апр$ля н. ст. взяты три порщи луковицъ С]ад1юоаз Гетоше по 12 луковицъ 

въ каждой. Онф выдфлили сл$дующля количества, углекислоты, 

Продолжительность опыта. ве Е. т ЕЕ ря у р р 

2 часа (21—22°)...... 28,4 21,0 29.2 

Посл$ опыта, согласно указанямъ Залфсскаго были помфщены подъ стеклянные 

колпаки, емкостью въ 71/, литровъ, въ течеше 18 часовъ. Первая порщя съ 8 к. см. эфира, 

вторая съ 16 к. см. эфира и третья безъ эфира. Затмъ онф выдфлили слёдуюциая количе- 

ства, углекислоты. 
Эфиръ 8 к. см. Эфиръ 16 к. см. Безъ эфира. 

ны З0шм (90—01°)._. 41,6 39,0 18,8 
оО, ое. УС, 40,4 56,6 18,0 

к% 

СлБдовательно эфиръ сильно повысилъ энерг!ю дыханя. 

Для замораживаня были взяты по 9 луковицъ изъ каждой порши, вфсомъ въ 197, 

130 и131 граммъ. Онф были разр$заны на 4 части для помфщеня въ пробирки ( 181], час.). 

На слБдующее утро замороженные куски были пом$щены въ приборъ Петтенкохера, черезъ 

который пропускалея воздухъ, насыщенный парами толуола. 

. Эхиръ 8 к. см. ЭФиръ 16 к. см. Безъ эфира. 

ба С ИХ 24,2 27,8 18,6 

ао 17,4 17,6 19,6 

Сумма..... 41,6 45,4 38,2 

Бол$е углекислоты не выдфлялось. 

Результатъ тотъ же, что и въ предыдущемъ опытф. ПослБ смерти луковицы, какъ 

подвергавпияся дфйств1ю эфира, такъ и контрольныя, выдфляютъ одинаковыя количества 

углекислоты. 

Опыть 45-й. 

27-го марта н. ст. взяты три порщи луковиць О]а@юоз Са]уШШ (ле Вгап{) по 23 

луковицы въ каждой. Онф выдфлили слБдующия количества, углекислоты. 

1-я поршя 2-я поршя 3-я поршя 
Продолжительность опыта. ВОт), (0 ый (1.5 гр.) 

Вы Ок (195 ) изв НЯ 98 19,8 22,0 

ЗатЁмъ луковицы были помфщены подъ стеклянные колпаки (7'/, литр.). въ, течене 
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21 часа. Первая порщя съ 4 к. см. эфира, вторая съ 9 к. см. эфира и третья безъ эфира. 

ЗатБмъ он выдфлили слфдующля количества углекислоты. 

Эфиръ 4 к. см. Эфиръ 9 к. см, Безъ эфира. 

1 ч. 30 м. (181/°).... 23,6 24,4 20,8 

Луковицы были заморожены (21 часъ) и на слБдующее утро помфщены въ приборъ 

Петтенкофера. 
Эфиръ 4 к, см. Эфиръ 9 к. см, Безъ эфира. 

ЕО о а зо оО 26,8 26,0 26,6 

Тан Ро мин,: м, ь 20,0 15,2 23,0. 

Сумма..... 46,8 41,2 49,6 

БолЪфе углекислоты не выдфлялось. 

Эфиръ замфтнаго влявя ни на живыя, ни на убитыя луковицы С]абоаз Су не 

оказалъ. 

Опытъ 46-й. 

22-го марта н. ст. 4 луковицы обыкновеннаго лука (АШаш Сера) разрзаны каждая 

на 8 частей и оставлены во влажномъ номБщенш. 23-го марта отобраны три порщи по 

30 гр. и поставлены подъ колпаки (71/, литр.) на 20 часовъ. Первая порщя съ 3,5 к. сем. 

эФира, вторая съ 9 к. см. эфира и третья безъ эфира. Зат$мъ онф выдфлили слфдующая 

количества углекислоты. 

Эхиръ 3,5 к. см. Эфиръ 9 к. см. Безъ эФира. 

о 13,2 9,2 12,0 

ЗатБиъ луковицы были заморожены (21 часъ) и на слБдующее утро помфщены въ 

приборъ Петтенкоъера. 

Эфиръ 3,5 к. см. Эфиръ 9 к. см. Безъ эфира. 

часов лоне 9,6 6,8 13,6 

т а 5,6 4,4 11,2 

Сумма..... 15,2 11,2 24,8 

Эхиръ оказаль вредное вмян!е. 

Опытьъ 47-Й. 

Верхушки эт!олированныхъ стеблей У1е1а Еафа раздфлены на, три порши и помфщены 

на 109), сахарозу въ темноту на два дня. Он выдфлили слБдующая количества, углекислоты: 
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Продолжительность 1-я поршя 2-я порщя 3-я порщя 
опыта (18°). (10,68 гр.). (11,08 тр.). (10,73 гр.). 

Чавалит. С а 15,6 15,6 23,2 1) 

ЗатБмъ въ течеше 22-хъ часовъ веЪ три порщи были снова помфщены въ темноту, 

первая на 10°), сахарозЪ, вторая на, 10%] сахароз$ -+0,05%/ ‘солянокислаго хинина, третьл 

на 109 сахароз$ 0,2%, гедонала. ЗатБмъ была опредфлена, энерг!я дыхав!я. Опытъ про- 

должался 2 часа. Температура 17°. 

1-я поршя 2-я порщя 3-я порщя -. 
(сахаръ). (хининъ). (гедоналт). 

14,0 34,0 26,8. 

Зал$мъ всф порши были заморожены, послБ чего онф выдфлили всего углекислоты 

сл$дующуя количества. Опытъ продолжался 25 засовъ. Темпералура 19°. 

1-я порщя 2-я поршя 3-я поршя 
(сахаръ). (хининЪ). (гедоналъ). 

31,6 30,0 22,3. 

Затфмъ дв$ первыя порши были растерты въ ступкЪ и разбавлены 30 к. см. воды и 

20 к. см. пирогалловой кислоты 20%. 

Продолжительность опыта. 1-я порщя (сахаръ). — 2-я поршя (хининъ). 

461/; часовъ.......... 92,0 93,2 

Прибавлено по 20 к. см. Н,О, 3%. 

чаев о. Е. 60,4 64,0 

Прибавлено по 10 к. см. пирог. киел. 20%. 

1, чае да К.О. `е. 34,0 39,6 

Прибавлено по 10 к. см. НО, ЭХ 

ПАЧ. Е Ее 50,4 87,6 

его... 216,8 234.4 

На 100 граммовъ ..... 2030,0 2115,0 

СлБдовалельно хининъ не оказаль никакого влян!я на количество пероксидазы. 

1) По недосмотру была вставлена въ У-образную | торые листья стали чернЪть. Сл$довательно гедоналъ 

трубку каучуковая пробка, пропитанная толуоломъ. | затЪмъ дЪйствоваль уже на ненормальныя верхушки. 

Поэтому получилось стимулированное дыхан!е и н$ко- 
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Опытъ 48-Й. 

Этюолированныя верхушки стеблей Уса Еафа. 2 порши по 58 гр. Двое сутокъ на 

109) сахарозВ въ темнотб. Залмъ 1 сутки 1 поршя на сахарозЪ, вторая на сахарозв 

+= 0,059/ солянокислаго хинина. (Температура 18° Ц... 

Г 1-я поршя 2-я порщя 
(безъ хинина), (съ хининомъ). 

с Возд ухт. 

то оораы в 52,4 

Водородъ. 

ИЕ 60,4 80,8 

ЭЭтчаса....... 417,6 410,4 

478,0 491,2 

Согласно съ изсл$дован!ями Марковина ') хининъ продолжаетъ свое стимулирующее 

дЪйстые и въ атмосферЪ водорода. Только это дЪфиств!е сохраняется въ первые часы. 

Зал$мъ какъ хининовая порц1я, такъ и поршя безъ хинина начинаютъ выдЪлять одинако- 

выя количества, углекислоты, причемъ хининовая поршя затфмъ начинаетъь выдфлять даже 

менфе углекислоты. 

Опытъ 49-й. — ааа 

Этюлированныя верхушки стеблей Уса Еафа раздфлены на 2 порщи по 71 гр. И 

помфщены въ 10°), сахарозу въ темноту на 3 дня. Зат$мъ первая поршя помфщена на 

1 сутки въ прежый растворъ сахарозы, а вторая — на сахарозу —-0,05°, солянокиелаго 

ХИНИНа.. 
1-я поршя 2-я порщя 

(безъ хинина). (съ хининомъ). 

Воздухъ. з 

и чаба, 5 2 260,0 35610 ви р 

Водородт. 

Аз Я оз. . 178,0 201,2 
16 часовь...... 558,4 452,0 

5 часовъ..... 146,0 ПА 

782.4 752,8 

Въ обфихъ порщяхъ было опредфлено количество спирта: 

1) Безъ хинина = 724,6 мгр. С,Н,О 

2) Съ хининомъ = 668,6 мгр. С0,Н,О 

с.н,о { 1) Безъ хинина = 92,6 
бд, 2) Съ хининомъ = 88,8. 

1) Марковинъ, Вес №е Боёап. @езезсВа{е. 1903, рас. 72. 
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(Слфдовательно хининовая порщя въ атмосфер$ водорода образуетъ спирта, менфе, чфмъ 

контрольная. | 

Опытъ 50-Й. 

Мелье эт1олированные листья 72а Раба раздлены на дв порщи по 9 гр. и поло- 

жены на 10% сахарозу въ темное помфщене на 5 дней. ЗатБмъ одна поршя была, пом$- 

щена на, сахарозу 109. солянокислый хининъ 0,05%, другая оставлена на, сахароз$. Черезъ 

сутки была опредфлена энерг1я дыхан1я. Опытъ продолжался 5 часовъ. Температура 21° Ц, 

1-я порщя (съ хининомъ). 2-я поршя (безъ хинина). 

91,6 мгр. СО. 68,4 мгр. СО, 

Зат$мъ об$ порщи были заморожены и зат$мъ были помфщены въприборъ Петтенкохера 

Продолжительность опыта. Съ хининомъ, Безъ хинина. 

Водородъ. 

Ча ое 16,4 18,0 
Воздухъ. 

чаев. ое. 19,6 22,8 

Опытьъ 51-й. 

Эолированные верхушки стеблей Иса Еаба раздфлены на 2 порши и помфщены въ 

темноту на 10°/, сахарозу на 7 дней. Зат$мъ помфщены въ приборъ Петтенкохера. Во время 

опыта въ 06$ У-образныя трубки, содержавиия растен1я, было введено при помощи воронки 

еъ краномъ по 2 к. см. толуола. Толуоль смочилъ пробки изъ ваты, бывиия надъ растен1ями. 

1-я поршя (29,5 гр.). Токъ воздуха. | 2-я поршя (81,5 гр.). Токъ водорода. 

Продолжительность Е СО, въ Продолжительность в: С0. въ 
| › ВЪ , Въ 

опыта въ часахъ. миллигр. 1 часъ. опыта въ часахъ. миллигр. 1 часъ. 

Пета: 20,4 20,4 Таиенох 16,0 16,0 
Толуолъ. Толуолъ. 

ИО 26,6 26,6 ВС 17,4 17,4 
есле 95,2 95,9 о м 13,2 13,2 
Пат, 144 14,4 п 6,0 6,0 
тс СЫ 18,2 91 р ЖРМО 5,4 2,7 
ЕН: 37,6 21 о 7,6 < 0,4 

65,6 

Воздухъ. 

ОАО и 23,2 1,0 ет 18,8 9,4 
о ое 14,2 0,6 Бе че я 11,2 3,2 

И, 49,0 9,3 
о 27,2 11 

99,2 

РТ 179,8 - || 1648 г 
Записки Физ.-Мат. Отд. 8 
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Опытъ 52.Й. 

2 порщи но 48 гр. верхушекъ эт1олированныхъ стеблей Ужа Кафа культивировались 

4 дня въ темнотВ на сахарозф 10%. Затфмъ 20 часовъ: 1) на сахарозЪ 10%) и 2) на саха- 

роз 109], = солянокислый хининъ 0,055). Температура, 20°. 

Продолжительность 1-я поршя 2-я поршя 
опыта. (безъ хинина). съ хининомъ. 

ое в воздух 

чае, ое... 47 ‚6 69,2 

Токъ водорода. 

Черезъ 25 минутъ въ об порши прибавлено по 8 к. см. толуола, '). 

ат 5 а Е 
Зея ....: 81,2 92,8 

5 чае. 15 мин. . 80,0 35,6 

19 часовъ...... 30,0 30,0 
Токъ воздуха, 

4 часа 30 мин. . 51,2 49,6 

15) ЕО особое 74,8 72,8 

часы: 56,0 26,0 

20, часов. ..... 25,6 26,8 

СлЁдовательно только въ первые часы въ токф водорода, пока еще не веф растеня 

были убиты толуоломъ, замфчается, что хининовая порщя выдфляетъ нЪфеколько болфе 

углекислоты, ч8мъ контрольная. Посл же смерти растевйй какъ контрольныя, такъ и хини= 

новыя растен1я и въ водород и на воздух5 выдфляли одинаковыя количества углекислоты. 

Опыть 53-Й. 

Дв$ порщи по 42 гр. верхушекъ эт1олированныхъ стеблей Иса Рафа культивирова- 

лись 4 дня въ темнотф на еахарозВ 10%). Затфмъ 20 часовъ: 1) на сахароз 10%}, 2) на 

сахарозЪ 10°) + солянокиелой хининъ 0,05°). ЗатЁмъ обф порши были отжаты между 

пропускной бумагой и помбщены въ двЪ колбы, содержавиия по 400 к. см. ацетона. Черезъ 

сутки 06$ порщи выеушены, затФмъ емочены 10°) растворомъ глюкозы и размёщены на 

ват въ двухъ У-образныхъ трубкахъ. Токъ воздуха, насыщеннаго толуоломъ. 

Продолжительность 1-я порня 2-я поршя 
опыта, безъ хинина. съ хининомъ. 

48 часовъ...... 52,0 53,2 

48 часовъ....., 22,4 22,8 

74,4 76,0 

1) Въ об$ У-образныя трубки были вставлены воронки съ кранами, черезъ которыя наливался толуолъ 
на вату, бывшую надъ растен1ями. : - 
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06$ порщи выд$лили одинаковыя количества углекислоты. Ацетонъ оказалъ вредное 

виян!е, такъ какъ выдфлилось мало углекислоты. 

ДФйстве ядовъ на дыхан!е растенй продолжаетъ еще оставаться въ значительной 

степени загадочнымъ. Если принять, что усиленное дыхаше живыхъ растений подъ вля- 

н1емъ ядовъ является результатомъ дфйствая ядовъ на дыхательныя энзимы (анаэробныя и 

аэробныя), то эта зависимость можетъ быть двоякая: яды увеличиваютъ или количество 

энзимъ, или ихъ работоспособность. 

Опыты А. А. Рихтера !) показали, что работоспособность зимина подъ вляшемъ 

ядовъ не увеличивается. Яды не могутъ служить раздражителями зимина. -По опытамъ 

Григорьевой °) въ присутствш солянокислаго хинина зиминъ болБе выдфляетъ углеки- 

слоты, чБмъ безъ хинина. Но этоть Фактъ объясняется не симмулирующимъ дфйствемъ 

хинина на зимазу, а угнетающимъ дфйстыемъ хинина на эндотриптазу, при нормальныхъ 

услов1яхъ разрушающую зимазу. Астридъ и Эйлеръ 3) правда нашли, что сокъ изъ рост- 

ковъ рапса (25 к. см.), обработанный 5-ю к. см. эфира начинаетъ выдЪфлять болфе углеки- 

слоты, ч$мъ сокъ не подвергавиийся дЪйстыю эфира. Но они допустили очень грубую, 

особенно для химика Эйлера, ошибку. Воздухъ проходивиий черезъ сокъ вм$ст$ съ угле- 

кислотой уносиль конечпо и эФиръ, который зат$мъ поглощался въ калиаппарат$. При такой 

постановкВ опыта можно наблюдать выдфленше углекислоты изъ стимулированной эфиромъ 

дестиллированной воды. 

На вопросъ же, увеличивается ли подъ вмяшемъ ядовъ количество дыхательныхъ 

энзимъ, вс$ положенные въ этой глав опыты даютъ опред$ленный результатъ: 7005 в/ая- 

зиемз ядовз количество дыхательных энзимз, какз анаэробныхз, такз и аэробныхь, не уве- 

личивается. 

На что же дЬйствуетъ ядъ, повышая энерг!ю дыхан1я живого растеня. Для отвфта, 

на этоть вопросъ необходимы еще дальнЪфйпия изелБдован1я. Весьма вЪроятно, что въ 

живыхъ растеняхъ кром$ энзимъ, выдерживающихъ дЪйств!е низкой температуры и аце- 

тона, имфются еще энзимы, убиваемыя обоими изъ названныхъ дфятелей. Такъ, на. основа- 

ни описанныхъ въ настоящемъ изелБдовани опытовъ, мы знаемъ, что зимаза высшихъ 

растений иногда, убивается низкой температурой. Возможно также, что яды являются сами 

катализаторами, т. е. искусственно введенными энзимами, дБйствующими на как1я-либо 

Функци живой протоплазмы. Для борьбы съ ядами въ протоплазм могутъ образовываться 

различныя соединевля “). Въ пользу того мнфн1я, что дЪйстве ядовъ на дыхане растений, 

есть дБйств!е сложное, говоритъ то обстоятельство, что сильное стимулирующее дйстве 

ядовъ замфчается только въ присутствии кислорода (опыты 51-й и 52-й). Посл же отнят!я 

кислорода стимулирующее дЪйств!е продолжается только короткое время. 

1) Рихтеръ. Труды Петерб. Общ, Естествоиспы- 3).Авфт14 ипа Напз Е щег. Иейзсвей г рвуз10]. 
тателей. ХХХУ, вып. 1. г Свеште. ТД. 1907, рас. 244. 

2) Григорьева. ИейзсвгИ Раг рНуз1о]. Свепие. 4) Е. Егошш. Пе свепизеВеп БеБифиые] ег 

ХР. 1904, рас. 310. Чегкогрегз Бег УегоШииосеп. ЭгаззБаго. 19083. 
3* 
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У. 0 ПЕРОКСИДАЗВ И ЕЯ ЦВЪТНЫХЪ РКАКДТЯХЪ, 

Въ настоящее время извфстенъ цфлый рядъ цвфтныхъ реакшй на пероксидазу. Въ 

присутстви перекиси водорода, она даетъ слБдующйя цвфтныя реакщи: 

1) Съ гуаяковой смолой 1) синее окрашивате. 

2) Съ алоиномъ *) пурпурово-красное окрашиванте. 

3) Съ бензидиномъ — синее 3). 

4) Съ « — нахтиламиномъ — синевато малиновое. 

5) Съ солянокислымъ д1амидо-бензоломъ — темнокоричневое. 

6) Съ гидрохинономъ — красное. 

7) Съ х — нафтоломъ — синее окрашиване. 

Очень хорошимъ объектомъ для цвфтныхъ реакшй на пероксидазу могутъ служить 

зародыши пшеницы. 

Въ настоящее время этими реакщями пользуются для изучен!я распространеня перок- 

сидазы въ растительномъ парствЪ. Таковы напримфръ изслБдован1я Рациборскаго“), 

Грюсаз) и другихъ. Первый изъ названныхъ изел5дователей, примфняя цв5тныя реакши 

у выешихъ растенй, получилъ положительные результаты. Грюсъ у дрожжей могъ обна- 

ружить, и то не всегда, очень слабыя реакщи на пероксидазу. 

Мои изел$дованя надъ цвфтными реакщями на пероксидазу показали, что эти реакщи 

сложныя. Въ большинств% случаевъ не достаточно пероксидазы, перекиси водорода и реак- 

тива, чтобы получилась цвфтная реакщя. Необходимо присутетие по крайней м5р$ еще 

одного вещества. Вообще присутстве постороннихъ веществъ можетъ усилить, ослабить 

или уничтожить цв$тную реакц!ю. Для примФра укажу нФеколько опытовъ. 

Опытъ 54-Й. 

Водная вытяжка изъ зародышей пшеницы подвергалась францкшонированному осаж- 

деню спиртомъ. Въ первыхъ поршяхъ осаждались бфлки, почти недавави!е цвфтныхъ 

реакщй на пероксидазу. Среднйя порщи давали наилучпия цвфтныя реакщи, но всетаки 

крайне слабыя. Когда, спиртъ пересталь давать осадокъ, быль прибавленъ ацетонъ. Новый 

осадокъ былъ вполнф индифферентенъ. Фильтратъ быль выпаренъ до небольшого объема. 

Капля этого Фильтрата, прибавленная къ очищенной пероксидазЪ 5), сильно стимулировала 

вс$ ея цв$тныя реакци. Какя вещества входятъ въ составъ послЬдняго Фильтрата, я не 

изслфдовалъ. Такъ какъ реакшя Фильтрата кислая, то я пробовалъ замфнять его слабой 

1) ЗевбпЪе1т. Росзеп4отЕ. Апп. 73. 1848, ра. 489. | 4е Сгасоме. 1902. 

2) Беьёг. Атсшх Е. РВагт. 221. 1883, рас. 368. — 4) Нас1БотзЕЕ, 1. с. 
Розенхельдъ. Объ оксидазЪ изъ корня ВарВапиз 5) бгазв. У’освепзевт1 Раг Вгапеге!. 1899, рас. 

зайуив. С.-Петербургъ. 1906. 522. 1901, рас. 810. 

3) Вас1БогзЕ!. Виейп 4е РАсадепие 4ез зс1епсез 6)Путемъ хракцюнированнаго осажден!яспиртомъ. 
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уксусной кислотой. На мног1я цвфтныя реакщи уксусная кислота дйствовала стимулирую- 

щимъ образомъ. Слёдовательно кислая среда является необходимымъ условемъ для мно- 

гихь цв$тныхъ реакщй на пероксидазу. : 

Опытъ 55-Й. 

®  Перокеидаза изъ зародышей пшеницы, полученная Франшонированнымъ осаждешемъ 

спирта, растворена въ баритовой водф. Избытокъ барля удаленъ углекислотой. Получился 

прозрачный хильтралъ, не дающий никакихъ реакщй на пероксидазу. Посл же прибавлен1я 

слабой уксусной кислоты цвфтныя реакши появились въ очень сильной степени съ бензи- 

ДИНОМЪ И & — наФТиламиномъ. 

Опытьъ 56-й. 

°а) 0,5 гр. пероксидазы -+-25 к. см. воды +20 к. ем. пирогалловой кислоты 209 

30 к. см. В.О, 3%). 
Ь) 0,5 гр. пероксидазы--20 к. ‘см. воды---20 к. см. пирогалловой кислоты 30 к. см. 

Н,О,-—5 к. см. стимулятора т. е. выпареннаго Фильтрата послБ осаждения ацетономъ 

(опытъ 54-й) разбавленною водой. 

С) к. см. стимулятора 20 к. см. воды -+-20 к. см. пирогалловой кислоты -- 30 к. см. 

ЕО: 

ВсЁ три порщи выдфлили слБдующая количества, углекислоты: 

`Продолжительность Перокси- Пероксидаза--- Стимуля- 

опыта. даза. стимулятора. торъ. 

АНаеа...-.: 76,8 79,6 — 

20 часовъ.... 18,0 15,6 4,8. 

РРВЧиСа а. 94,8 95,2 4,8 

СлБдовательно вещества, стимулируюциая пв$тныя реакции, не оказываютъ никакого 

вмян1я на разложене пероксидазой пирогалловой кислоты. 

Опытъ 57-Й. 

Убитыя парами толуола верхушки эт1олировавныхъ стеблей У1е1а Еафа раетерты 

съ пескомъ и разбавлены водой. Фильтратъ осажденъ спиртомъ. Осадокъ разбавленъ 

водой. Онъ не давалъ почти никакихъ цвфтныхъ реакций на пероксидазу безъ прибавленя 

стимулятора. Взяты три порши по 15 к. см. воднаго раствора, пероксидазы, 10к. см. пиро- 

галловой кислоты 20%). и 20 к. см. Н.О, 3%. Къ двумъ поршямъ прибавленъ стимуляторъ 

изъ зародышей пшеницы (1 к. ем. и 5 к. см.). 

ВеБ три порщи выдфлили слБдуюция количества углекислоты: 
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п Пероксидаза-+-стимуля- Пероксидаза-- 

ЧОЖеЗИСЕЕЬ торъ 1 к. см. стимуляторъ. 

23,6 21,6 21,2 

Результатъ тоть же, что и въ предыдущемъ опыт. 

Опытъ 58-Й. 

Согласно съ опытами Грюса я не могъ обнаружить у дрожжей почти никакихъ 

цвфтныхь реакшй на пероксидазу. Для устранев1я веществъ, могушихъ препятствовать 

цвфтнымъ реакщямъ, приготовлялись водныя вытяжки изъ прессованныхъ дрожжей, зимина, 

и церевизина'). Вытяжка осаждалась спиртомъ. Полученные осадки никакихъ цвфтныхъ 

реакщй на пероксидазы не давали. Прибавлен!е кислоты или стимулятора изъ зародышей 

шпеницы оставалось безъ всякаго результала. 

Опытъ 59-Й. 

Двудневныя культуры Засеваготусез 1,0505, Заеспатотусез Роше и Засепаготусев 

шешфгапаес1ептз, выроспия на настоф чернослива, отфильтрованы и помфщены въ 80 

к. см. такого же настоя. Они выдфлили сл$дуюця количества, углекислоты: 

Продолжительность В. шешбгопас{и- | Настой чернослива 
3. Роше. , 

опыта. стет. ь 30 к. см. 

о ам 5 

9..1 32,4 | 7,2 

ВОО ро АЕ 

58,8 | 31,6 | не опред лялась 

30 к. см. пирогалловой кислоты 200/) 

3 фам 

СлЬды | Ол5ды | Сл5ды 

30 к. см. НО. 399. 

БАИЕаЕЫ. РОЗ ПРИ. 32,8 29,2 39,2 

Если принять количество углекислоты, выдфляемой на воздух въ течеше 1 часа, рав- 

нымъ 100, то съ пирогалловой кислотой и Н.О, выд$ляются слБдуюцщия количества угле- 

кислоты: з 

1) Сегеузше — сух1я дрожжи для медицинскихъ цфлей. 
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Заесваготусез 1.0505......... 2 57,7 мгр. СО, 
» "ВороЕ ние зи нь В 

» шешфгалаеас1етз......... 1088,8 » » 

Зародыши пшеницы (опыты 12—13).... 1343,4 » » 

СлБдовательно дрожжи, способные къ спиртовому броженю, содержатъ ничтожное 

количество пероксидазы 1). | 

Незначительное количество окислительныхь энзимз вз дрожжах и обзясняеть тоть 

странный на первый взалядз факт, что дрожжи способны кз броженю при полномз 

достутль воздуха. з 

Этотъ опытъ даль еще одинъ странный результатъ: настой чернослива съ пирогалло- 

вой кислотой и перекисью водорода даль больше углекислоты (61,2), чёмъ дрожжи съ 

тБмъ же количествомъ настоя чернослива (32,8—29,2—39,2). Выходитъ, что дрожжи 

оказали задерживающее вл1ян1е. Этотъ фактъ нуждается въ дальнфйшей разработк%. Бахъ?) 

показалъ, что пероксидаза оказываетъ вредное вмяне на, работу зимина. 

Опытъ 60-Й. 

4-дневная культура АзрегоШиз п1еег на настоф чернослива со зр$лыми спорами. 

Мицелий безъ питательнаго субстрата выдфлилъ слБдующя количества, углекислоты: 

ВоЗлужь! (2 чае ео. 9,2 мгр. С0, 

пирокалловая кислота (30 мгр.)...... сл ды 

ТО, (31 чаев ооо ьнь В 15,6. 

Опыть 61-Й. . 

Молодая культура АзрегоШаз шоег на Роленовской смЪеи безъ споръ. Мицелй безъ 

питательнаго субстрата выдЪлилъ слБдуюпия количества, углекислоты: - 

воздужь (ча а 16,0 мгр. СО, 

‘пирогалловая кислота (30 мгр.) ..... - сл ды 

НОС ОТ) ооо бобовые 10,8 мгр. СО.. 

Въ обоихъ опытахъ, если принять за, 100 количество углекислоты выдфлившейся въ 

1 часъ на воздух, съ пирогалловой кислотой и Н.О, выдФлилось углекислоты: 

молодая культура....... 67,5 мгр. СО; 

старая культура........ ЭВ ют» 

1) Бахъ полагаетъ, что въ дрожжахъ совс$мъ 2) А. Васв. ВемеМе свет. Сев, 1906, рас. 1664. 

нфтъ пероксидазы. ь 
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Слфдовательно Азреге из шоег также содержитъ, подобно дрожжамъ, или ничтож- 

ныя количества пероксидазы, или же она въ нихъ отсутствуетъ. | 

При помощи цв$тныхъ реакщий пи у АзрегеШаз шеег, ни у Бассваготусев шешЪга- 

паеЁаслетз не удалось обнаружить пероксидазы. У этихъ типичныхъ аэробовъ окислитель- 

ные процессы идутъ иначе, чёмъ у высшихъ растенйй. 

30-го апрЪля 1907 г. 

Е ———25 5 
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Г. БВЕДЕНТЕ, 

1. Списокъ станшй. 

Зоологичесме сборы производились шхуною «Сторожъ» въ сл6дующихь м$стностяхъ: 

въ сфверной части Японскаго моря (у восточнаго берега Татарскаго пролива, отъ парал- 

лели 0. Моннеронъ до п. Косуннай, и у западнаго — отъ Императорской гавани до зал. 

_Де-Кастри), въ западной части Охотекаго моря (въ зал. Анива, у юго-восточнаго берега, 

о. Сахалина, въ Сахалинскомъ залив$ и въ Шантарекомъ залив) въ лиман$ р. Амура и 

въ Камчатскомъ морз!) (отъ м. Лопатка до м. Подкаменскаго). Въ указанномъ районЪ, 

въ предфлахъ континентальной зоны, шхуною было сдфлано всего 59 станщй, подробныя 

даты, которыхъ слБдуюцщия °): 

— СЪверо-Японское море. 

1) Босточное прибережье Татарскало пролива. 

Ст. 98. 

22. УП. 1899. Въ 5-—6 миляхъ къ ВО отъ о. Моннеронъ; глуб. 56 саж.; грунтъ обломки 

раковинъ. Тралльъ 3). 

Ст. 29. 

22. УП. 1899. Въ 2—3 миляхъ къ У оть о. Моннеронъ; глуб. 40 саж.; грунть обломки 

раковинъ; воды на 16 саж. = 9°8. Драга. 

Ст. 30. 

23. УП. 1899. Въ 2—3 миляхъ къ \\ отъ устья р. Таран-Томари; глуб. 15—20? саж. 

Траллъ. 

1) Мы называемъ такъ, для краткости, прибрежныя | бины въ морскихъ саженяхъ, &® воды въ градусахъ 

воды СФвернаго Тихаго Океана у юго-восточнато бе- | Целься. 
рега, Камчатки, отъ м. Лопатки до м. Камчатскаго. 3) Веаля-гам1; длина бруса 11 хФутъ. 

2) Числа м5сяцевъ показаны по новому стилю, глу- 

Записки Физ.-Мат. Отд. 1 



г В, БРАЖНИКОВЪ. МАТЬРТАЛЫ ПО ФАУНЪ РУССКИХ ВОСТОЧНЫХ МОРЕЙ, 

Ст, Э1. 

23.УП. 1899. Въ 2—3 миляхъ кь \" оть бухты Пироце; глуб. 15—20? саж. Драга. 

Ст. 32. 

24. УП. 1899. Въ 2—3 миляхъ къ \М оть устья р. Поро-Томари; глуб. 20—25 саж.; 

грунтъ илъ. Траллъь и драга. 

ВВ 

25. УП. 1899. Въ 2—3 миляхъ къ У отъ устья р. Ноторо; глуб. 12 саж.; грунтъ хруп- 

к камень; #° воды на 7 саж. = 11°2. Тралль и драга. 

Ст. 34. 

26. УП. 1899. Въ 5—6 миляхъь къ ВУ оть устья р. Косуннай; глуб. 10 саж.; грунтъ 

песокъ. Тралль и драга. 

2) Западное прибережье Татарскало пролива. 

Ст. 35. 

29. УП. 1899. Императорская гавань, вдоль до выхода; глуб. 10—16 саж.; грунтъ иль, 

на выходф иль съ камнями; г воды на 7 саж. = 8°5. Траллъ и драга. 

Ст. 36. 

30. УП, 1899. Въ 7—8 миляхъ къ О отъ м. Голода; глуб. 45 саж.; грунтъ камень. Траллъ. 

Ст. 37. 

30. УП. 1899. Въ 5—6 миляхъ къ О оть м. М%днаго; глуб. 40 саж.; грунтъ жидюй илъ 

съ пескомъ. Драга. 

Ст. 38. 

30. УП. 1899. Въ 3—4 миляхъ къ О оть м. Хой; глуб. 30 (2) саж.; грунтъ жидюйй илъ 

съ пескомъ. Траллъ и драга. 

От. 39. 

30. УП. 1899. Въ 3—4 миляхъ кь 50 оть бухты Врестовой; глуб. 18—20 саж.; грунтъ 

жид иль съ пескомъ и камнями. Драга. 

Ст. 40. 

51. УП. 1899. Между бухтой Мосолова и зал. Де-Кастри, въ 2—3 миляхъ отъ берега; 

глуб. 18—20 саж.; грунть жидюй илъ съ пескомъ. Траллъ и дважды 

драга. 
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Охотское море. 

1) Заливь Анива. 

Ст. 95. 

16.УП. 1899. Въ 4 миляхъ къ \Мотъ м. Мраморнаго; глуб. 30 (2) саж.; грунтъ илъ (?). Траллъ. 

Ст. 26. ы 

16. УП. 1899. Въ 9 миляхъ къ МУ оть м. Мраморнаго; глуб. 33 саж.; грунтъ илъ. Траллъ. 

Ст. 27. 

21. УП. 1899. Въ 3—4 миляхь кь О оть м. Венночи; глуб. 16 саж.; грунть камень 

(заросли ламинар!й); &° воды на, 9 саж. = 7°0, на 10 саж. = 5°8. Тралль. 

2) Восточное прибережье о. Сахалина. 

Фит: 

16. УП. 1899. Въ 3—4 миляхъ къ О оть м. Св. Евстаая; глуб. 43 саж.; грунтъ иль, 

мелюй камень. Траллъ и драга. | 

(бк 9 

№29. УТ. 1899. Въ2 миляхъ къ О оть м. Левенорнъ; глуб. 25 саж., грунтъ камень. Траллъ. 

Ст. 3. 

15. УП. 1899. Заливъ Мордвинова, въ 5 миляхъ къ О оть м. Тунайчи; глуб. 20 саж.; 

грунть илъ (?). Траллъ. 

Ст. 4. 

— 14.УП. 1899. Въ 2—3 миляхь кь $0 оть м. Ноторо; глуб. 15 (2) важ.; грунтъ илъ, 

мелк!й камень. Траллъ. 

Ст. 5. 

_ 30.УТ. 1899. Въ 2—3 миляхъ къ МО оть м. Ноторо; глуб. 16 саж.; грунтъ илъ, мелкий 

песокъ; придонная 2 = 459. Траллъ. 

Ст. 6. 

14. УП. 1899. Въ 10 миляхъ къ ВО отъ м. Сенявина; глуб. 50 саж.; грунтъ иль. Траллъ. 
1* 
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Ст, 7. 

1. УП. 1899. Въ 3 миляхъ къ О оть м. Серароко; глуб. 18 саж.; грунтъ мелюй песокъ, 

обломки раковинъ; придонная 2 = 273. Траллъ. 

Ст. 8. 

13. УП. 1899. Въ широт 48° М п долготВ 144°30’0 (отъ Гринв.); глуб. 65 саж.; 

грунтъ иль, мелюй камень; г’ воды на 50 саж. = 0°8. Драга. 

Ст. 9. 

13. УП. 1899. Въ широтБ 48°10’М и долготБ 144°45'О (оть Гринв.); глуб. 45 саж.; 

грунть илъ, песокъ (?). Драга. 

От. 10. 

2. УП. 1899. Въ 10 миляхъ къ В оть устья р. Поронай; глуб. 15 (2) саж.; грунтъ илъ. 

Траллъ. | 
От: т: 

6. УП. 1899. Въ 4—5 миляхъ къ У отъ бухты Шамова; глуб. 15—20 саж.; грунтъ 

иль; г ила = 3°6. Траллъ и драга. 

(т. 12. 

7.УП. 1899. Въ 15 миляхъ къ ВО оть бухты Шамова; глуб. 17 саж.; грунтъ илъ. Тралль. 

От 5% 

7. УП. 1899. Въ 3 миляхъ кь М оть м. Св. Геормя; глуб. 7 саж.; грунть мелк!й камень. 

Драга. 
Ст. 14. 

9. УП. 1899. Въ 10 миляхъ къ М отъ м. Тери я; глуб. 20 саж.; грунтъ камень. Траллъ. 

Ст. 15. 

9. УП. 1899. Въ 2—3 миляхъ кь О отъ м. Поворотнаго; глуб. 10—12 саж.; грунтъ 

илъ, мелюй камень; придонная 2 = 298, 

Ст. 16. 

9. УП. 1899. Въ 9—3 миляхъ къ О оть м. Попова; глуб. 12 саж.; грунтъ камень. Драга. 

«бин, 1170 

10. УП. 1899. Въ 10 миляхъ къ № оть м. Попова; глуб. 49 саж.; грунтъ камень; 

^ воды на, 30 саж. = —1°0. Тралль. 
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Ст. 18. 

12. УП. 1899. Въ 10—12 миляхъ къ БО оть м. Беллингегаузена; глуб. 65 саж.; грунтъ 

илъ, песокъ, мелюЙ камень. Драга. 

Ст. 19. 

12. УП. 1899. Въ 3—4 миляхъ къ О оть м. Беллингсгаузена; глуб. 30—40? саж.; 

грунть камень (масса, известковыхъ мшанокъ). Траллъ. 

Ст. 20. 

12. УП. 1399. Въ 12 миляхъ къ 50 отъ м. Рымникъ; глуб. 40? саж. Драга. 

Е Ст. 21. 

12. УП. 1899. Въ 10 миляхь къ БО оть м. Рымникъ; глуб. 40? саж. Траллъ. 

я Ст. 99. 

11.УП. 1899. Въ 5 миляхъ къ М оть м. Рымникъ; глуб. 20 саж.; грунтъ песокъ. Траллъ. 

бт: 93. 

11. УП. 1899. Въ 10 миляхъ кь МО отъ м. Рымникъ; глуб. 30 саж.; грунтъ илъ. Драга. 

_ (т. 24. 

11.УП. 1899. Въ 10—12 миляхъ къ В оть м. Ратманова; глуб. 12 саж.; грунтъ песокъ. Драга. 

83) Сахалинский заливз. 

Ст. 42. 

3. [Х. 1902. СЪверный рейдъ Амурскаго лимана, средняя часть, близъ и кь ВО оть Охот- 

скаго бакана; глуб. 5 саж.; грунтъ жидкй, черный илъ. Тралль. 

Ст. 43. 

15. УШ. 1899, 7. УШ. 1901, 3. 1Х и 5. [Х. 1902. СОверный рейдъ, западная часть, 

близъ и къ МУ отъ Охотекаго бакана; глуб. 6—7 саж.; грунтъ иль, 

тонкй песокъ. Н$сколько тралловъ и драгъ. 

Ст. 44. 

4. Х иб5. [Х. 1902. Въ 3—4 миляхъ къ О отъ бывшаго Петровскаго Зимовья; глуб. 

8—-10 саж.; грунтъ крупный песокъ, камень. НЪеколько тралловъ. 
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Ст. 45. 

15. УШ. 1899. Въ 7—8 миляхъ къ ММУ отъ Петровекаго Зимовья; глуб. 7 саж.; 

грунтъ песокъ, камень. Тралль и драга. 

Ст. 46. 

16. УШ. 1899. Въ 10 миляхъ къ ВО оть зал. Св. Екатерины; глуб. 14 саж.; грунтъ 

камень. Тралль и драга. 

От. 47. 

16. УШ. 1899. Въ 5 миляхъь къ БО отъ зал. Ов. Екатерины; глуб. 10 саж.; грунтъ 

мелк!й камень. Драга. 

Ст. 48. 

16. УШ. 1899. Въ 7—8 миляхъ кь БО оть 0. Рейнеке; глуб. 20 саж.; грунть камень. 

Траллъ и драга. 

4) Шантарск заливе. 

Ст. 49. | 

17. УШ. 1899. Между м. Мухтель и прол. Линдхольма; глуб. 20—30 саж.; грунтъ 

камень. НЪФеколько тралловъ и драгъ. 

Ст. 50. 

19. УШ. 1899. Въ 7—8 миляхъ къ ММ отъ прол. Линдхольма; глуб. 14—15 саж.; 

грунтъ камень. Траллъ и драга.. 

Ст. 51. 

19. УШ. 1899. Въ 2—3 миляхъ къ М оть м. М. Дуганджа; глуб. 14—15 саж.; грунтъ 

камень. НЪеколько драгъ. 

Лиманъ р. Амура. 

Ст. 41. 

2. УШ. 1899 и 1. [Х. 1902. Южный бассейнъь лимана, бл. м. Джаорэ; глуб. 21/, саж.; 

грунть песчанистый иль. Траллъ. 

Камчатское море, 

Ст. 52. 

50. УШ. 1900. Близъ и къ МУ оть м. Лопатка; глуб. 30—40 саж. Траллъ. 
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з Ст. 53. 

+ 9. УШ. 1900. Въ 16 миляхъ къ О отъ Авачинскаго залива; глуб. 33 саж.; грунтъ круп- 

з ный песокъ; придонная ® = -н 150. Траллъ. 
№ 

й Ст. 54. 

р 9. УШ. 1900. Въ 11 миляхъ къ О оть Авачинскаго залива; глуб. 40 саж.; грунтъ круп- 

8 ный песокъ; придонная = -н 1°0. Драга. 

Ст. 55. 

3. УП. 1900. Авачинскй заливъ, Тарьинская губа; глуб. 12 саж.; грунтъ иль. Драга. 

Ст. 56. 

7. УШ. 1900. Въ 10 миляхъ къ ОБО отьъ устья р. Вупановой; глуб. 47 саж.; грунтъ 

песокъ; придонная $’ = -н 1°0. Тралль. 

Ст. 57. 

р 16. УП. 1900. Бухта Моржевая; глуб. 10 саж.; грунтъ илъ. Драга. 

к О. 58. 
я 25. УП. 1900. Бухта Ольга; глуб. 15 саж.; грунтъ камень. Траллъ. 

Ст. 59. 

27. УП. 1900. Вамзатекй заливъ, близъ м. Подкаменскаго; глуб. 9 саж.; грунтъ камень. 

} Траллъ. . 

р. Для собиран1я зоологическаго матер!ала, на прибрежныхъ мелководьяхъ примфнялись 

| в шлюпочные траллъ и драга, небольшой мелкоячейный неводъ, оказавпийся особенно полез- 

$ нымъ, сачки и пр.; пункты, обел$дованные такимъ образомъ, не вошли въ выше приве- 

* денный списокъ, но отмфчены на прилагаемой карт$. 

ре 2. Физико-географическлй очеркъ изслвдованнаго района. 

Ввиду т$енфйшей зависимости состава и распред$лен1я Фхауны отъ Физико-геогра- 

Фическихь услов!й ея м$етообитаня, — положене это по современнымъ научнымъ воз- 

зрёвямъ не требуетъ доказательствъ, — выяснене этихъ услов!й пр1обрЪтаетъ для насъ 

06060 важное, можно сказать, основное значене; поэтому, прежде чБмъ перейти къ изло- 

жен1ю результатовъ обработки хаунистическаго матерала, собраннаго шхуною «Сторожт», 

«9 
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необходимо для надлежащаго обосновашя этихъ результатовъ остановиться съ полнымъ 

внимантемъ на обсуждеши физико-геограФическихъ особенностей и главнымъ образомъ 

«климата» изслфдованныхъ водъ. Хотя наши восточныя моря изучены въ этомъ отношени 

еще очень недостаточно, тфмъ не менфе уже и тб немногя данныя, которыми мы въ на- 

стоящее время располагаемъ, даютъ извфстное представлеше объ условяхъ жизни въ 

интересующихь насъ водахъ, позволяють провести параллель между этими послдними 

и лучше изученными сфверно-атлантическими водами и тфмъ самымъ могутъ послу- 

жить болфе или менфе надежной почвой по крайней м$рЪ для предварительной раз- 

работки различныхъ общихъ вопросовъ, связанныхъ съ зоогеограч1ей СЁвернаго Тихаго 

Океана. 

Въ нижесл6дующемъ намъ придется главнымъ образомъ основываться на, матерлалЪ, 

собранномъ въ капитальномъ и пока единственномъ въ своемъ родЪ труд покойнаго адми- 

рала О. О. Макарова — «Витязь и Тих Океанъ», отчасти также на довольно много- 

численныхъ наблюденяхъ поверхностныхъ и 5, произведенныхъ шхуною «Оторожтъ». 

Прежде всего мы обратимся къ раземотр$нйю климатическихъ условй Татарскаго 

пролива, о которомъ имфется болБе свфдфн!й, нежели объ остальныхъ участкахъ изелф- 

дованной нами области, и начнемъ съ юговосточнаго его прибережья. 

ВеБ извфетныя до сего времени данныя единогласно свидтельствуютъ, что вода, 

подъ восточнымъ берегомъ Японекаго моря (Японя и о. Сахалинъ) во всф м6сяцы года 

замЪфтно тепле, нежели подъ западнымъ, материковымъ берегомъ; это обстоятельство, 

по почину Шренка, приписывается наличности въ Японскомъ мор$ теплаго, т. наз., 

Теусимскаго теченя, направляющагося вдоль и близъ восточныхъ береговъ этого моря 

съ юга на сЗверъ; течене это является отвфтвленемъ главнаго теплаго теченая Великаго 

Океана, — КНуро-Сиво. Остается однако еще далеко невыясненнымъ, какихъ широтъ дости- 

гаетъ Тсусимское течеве собственно въ Татарскомъ пролив$, какова его мощность здфсь 

и каковы его сезонныя колебаня. 

Въ самомъ тепломъ мфеяцф, Август, какъ можно заключить изъ карты изотермъ, 

составленной адмираломъ Макаровымъ, и изъ соотвфтетвующихъ разр$зовъ, Тсусимское 

течене во всякомъ случаБ достигаетъ широты 47° М (приблизительно у Мауки), гдф вода 

оть поверхности и по крайней мБрф до 55 саженъ значительно тепле (Р.; „„. == 572), 

чБмъ вода подъ тою-же широтою, но у противуположнаго берега, пролива (Ръ5 „„. == 296). 

Средняя августовская г поверхностной воды для Мауки около 18°0, на соотв$тетвующей 

широтБ у противоположнаго берега всего около 16°0. Есть основаня предположить, что 

въ этомъ м5сяцф Теусимское течене достигаеть еще широты 49°—50° М; цфлый рядъ 

наблюденй свидфтельствуеть, что поверхностные въ этихъ широтахъ въ Август за- 

мфтно выше подъ берегомъ Сахалина, нежели подъ матерымъ берегомъ; кромф того, по 

Макарову, у Сахалинскаго берега, близъ бухты Корсакова (50° с. ш.) 18. УШ наблюда- 

лось: на, поверхности 15°5, на 5'/, с. 15°5, на 133/, с. 15°3, на 21 с. 7°3, на 271, е. 8°4, 
тогда какъ почти на той-же широтб, но подъ матерымъ берегомъ, 15. УШ наблюдалось: 
на поверхности 1574, на 137), саж. 472, на 271/, саж. 157, иа 55 саж. 159. 
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Шренкъ') принимаеть параллель Косунная (48° с. ш.) границей, до которой про- 

стирается къ с$веру Тсусимское течене; впрочемъ, это заключене обосновано всего лишь 

нфеколькими серлями поверхностныхъ температуръ; кромЪф того необходимо принять въ 

соображенте, что мощность Теусимскаго теченйя, какъ мы увидимъ ниже, мфняется по раз- 

личнымъ сезонамъ года, а вмфетЪ должна передвигаться и его сЪверная граница. Въ 1899 

году 22—26. УП «Сторожемъ», дЪйствительно, наблюдалось зам$тное общее понижене 

поверхностной приблизительно отъ параллели Косунная къ сфверу; отъ параллели о. 

Моннеронъ до м. Ноторо 2 колебалась въ среднемъ отъ 17°5 до 18°8; между м. Ноторо 

и п. Косуннай средняя г = 1674, а къ сфверу оть п. Косуннай всего 14°3. Въ 1900 году 

12—14. Х шхуна наблюдала замфтное понижен!е поверхностной ® уже приблизительно 

оть широты 6. Тообуси (ок. 20 миль южн$е Мауки). Весьма возможно, что Тсусимское 

течене начинаетъ сокращаться уже въ СентябрЪ, когда, въ Татарскомъ пролив устанавли- 

вается господство сверныхъ вфтровъ. 

И такъ, даже для лЬтняго времени, мы не можемъ сколько-нибудь точно установить 

сфверныхъ предБловъ, которыхъ достигаеть Тсусимское течеше; вфроятно, въ пер1оды 

наибольшаго напряженя (въ АвгустБ?) оно доходитъ хотя-бы въ видф незначительной и, 

можеть быть, подповерхностной вфтки до параллели 51° М (см. стр. 12). 

Относительно температурныхъ условйй разсматриваемаго участка Татарскаго пролива 

въ зимнее время прямыхъ наблюдешй не существуетъ; тфмъ не менфе данныя, добытыя 

П. Шмидтомъ?) относительно вертикальнаго распредфленя въ юн у Мауки, косвенно 

свидфтельствуютъ, что въ этой м$стности влаяше теплаго теченя зимою либо совсфмъ не- 

замфтно, либо ничтожно; вода охлаждается здЪсь въ это время года настолько, что резуль- 

таты этого охлажденя сказываются еще въ начал$ л6та даже на небольшихъ глубинахъ, 

несмотря на замЪтное прогрфване верхняго слоя (0—5 саж.); дйствительно, ничфмъ 

инымъ, какъ результатомъ зимняго охлажденя всего слоя прибрежной воды, нельзя 

объяснить столь низкихъ температуръ на малыхъ глубинахъ (до 1°3 на 10 саж.) именно 

у Мауки въ Гюнф м$сяцф и столь большой разницы между данными Шмидта и данными 

Макарова для той-же м5етности, но для Августа3); т и другя, ввиду важности вопроса, 

приводимъ въ прилагаемой ниже таблиц$ вертикальнаго распред$леня $” воды въ Татар- 

скомъ пролив$ (етр. 14—15; полоса 46°—47° М широты). 

Малой мощностью, а, можетъ быть, даже полнымъ исчезновенемъ Тсусимскаго теченя 

зимою въ разсматриваемомъ участкЪ пролива объясняется также и то обстоятельство, что 

весь этотъ участокъ даже въ болБе южныхъ пунктахъ (у Мауки) покрывается въ большей 

или меньшей степени льдомъ, т. е. поверхностный слой воды зимою охлаждается здЪсь до 

1) ЭсЬгепсЕ. Эибтиапозуегь А 015зе пи ОсвозЕ1- | запаздыванемъ наступлен1я зимнихъ пушиии и лЪт- 

зоВеп ип Таратазсвеп Меете. 5. Р. 1878. нихъ шахппиш, по мБрЪ увеличенйя глубины (Н. М. 

2) П. Ю. Шмидтъ. Рыбы восточныхъ морей Рос- | Книповичъ. Работы экспедищи для научно-промыс- 

сйской Империи. С.-П. 1904. ловыхъ изслБдовавй Мурмана съ сентября 1899 г. 

3) Это явлеше, повидимому, аналогично съ наблю- | по (13) Февраля 1900г. Труды Имп. О-ва Судоходства. 

давшимся Н. М. Книповичемъ у береговъ Мурмана | Промысловый отд$лъ. Ч. Ц, вып. 1, 1900). 

Записки Физ.-Мат. Отд. 2 
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— 178, какъ принимаеть адмираль Макаровъ; эта температура, соотвфтствующая замер- 

занйю воды данной солености, не встрфчается болБе лишь южнфе Лаперузова пролива. 

ТБмъ не менфе нельзя не замфтить, что замерзаюше наступаетъ здфсь позднфе, а таяве 

льда ранфе нежели на соотвфтственныхъ широтахъ противоположнаго берега; такъ изо- 

терма —1°8 (замерзанйя воды) для перваго Января, упирающаяся, по даннымъ Мака- 

рова, въ Мауку, у матераго берега опускается примфрно на 2 градуса южнфе; изотерма 

020 (таяшя льда) для 1. ТУ проходить отъ залива Петра, Великаго къ о. Моннеронъ, зна- 

чительно, боле 5 градусовъ широты, поднимаясь своимъ правымъ концомъ къ сфверу '). 

Слфдующия данныя относительно температурныхъ условй поверхностнаго слоя воды 

разсматриваемаго участка добыты шхуною «Сторожъ» (см. табл. на стр. 11); для срав- 

неня приведены среднйя мфсячныя Г для соотвётствующихъ м$стностей по Макарову. 

Ером$ того шхуною «Оторожъ» наблюдалось: 

у западнаго берега о. Моннеронъ 22.УП на поверхности 17°1, на 16 саж. 958; 

въ 0. Маука 23. УП на поверхности 19°1, на 41/, саж. 16°5; у м. Ноторо 25. УП на по- 

верхности 17°3, на 7 саж. 1152. 

Такимъ образомъ, какъ свидфтельствуютъ извфстныя нын$ данныя, разматриваемый 

участокъ Татарекаго пролива несомнфнно находится подъ нфкоторымъ вмяшемъ теплаго 

Тсусимекаго теченйя; въ лБтнее время этотъ участокъ характеризуется сравнительно высо- 

Кими #°, значительно высшими, нежели западная половина пролива, подъ тфми же широтами, 

отъ поверхности и до дна; зимою м$етная вфтка Тсусимекаго течен1я, повидимому, сокра- 

щается какъ въ горизонтальномъ, такъ и въ вертикальномъ направлен1яхъ; во всякомъ случав 

вляше ея становится недостаточнымъ для того, чтобы поддерживать 2’ воды поверхностнаго 

слоя въ наиболфе холодное время года выше точки замерзаня. Этимъ создаются услов1я для 

`наличности очень рЪзкой разницы между максимальной л$тней и минимальной зимней темпе- 

ратурами воды; дЪйствительно, годовая амплитуда въ поверхностномъ елоЪ достигаетъ здфеь 

около 20°. 

По всей вБроятности, сезонныя колебан1я мощности Теусимскаго теченя въ разема- 

триваемой мЪстности находятся въ зависимости отъ муссоннаго характера вфтровъ въ 

Японскомъ морВ; господствующе л6томъь южные вфтры, усиливающе теплое течеше, 

см$няются зимою сфверными в$трами, его ослабляющими. На сезонныя колебан1я мощности 

Тсусимскаго теченмя указываеть уже Шренкъ, хотя и въ самыхъ общихъ чертахъ; 

даже въ открытыхъ м$стахъ образуются неширок1я за- 

береги, а всЪ бухты и закрытые заливы покрываются 

сплошнымъ и толетымъ льдомъ; такихъ сколько-ни- 
будь обширныхъ закрытыхъ пространствъ нЪтъ вовсе 

по восточному берегу, но много по западному; воть 
почему можетъ показаться, на первый взгляд, что по 
условямъ замерзан1я западный берегъ пролива значи- 

1) Къ сожалБн!ю, еще очень мало изв$ стно относи- 

тельно условй замерзан1я нашихъ восточныхъ морей; 

прямыхъ наблюден!й 1 въ зимнее время не суще- 

ствуетъ, а данныя о характерЪ ледяного покрова до 

крайности неопред$ленны. Въ частности, относительно 

Татарскаго пролива можно считать доказаннымъ, что 

средняя часть пролива не замерзаетъ вовсе, за ис- 

ключен!емъ самой сЪверной, узкой и мелководной, его 

области, къ сЪверу отъ Де-Кастри-Александровска; но 

какъ у западнаго, такъ и у восточнаго берега пролива 

тельно суровЪе восточнаго. Для правильной оцнки 

климатическато различя обоихъ побереж пролива 

нельзя упускаль изъ вида этого обстоятельства. 
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Средн1я мЪсячныя {° поверхн. слоя воды 

широта О о оощени Поверхностныя #° по наблю- по Макарову. 
долгота, ` | демямъ шхуны «Сторожъ». 

УГ | УП |УШ 

455—46° М | Между о. Ри-Сири им. | 13. У 850—951 (ср. 897) 1) 1892 | 1496 | 1052 
1419—149°0 НоцшаФъ 

Между м. Крильонъ и| 14.У 158—292 {у м. Сони 49122) 1190| — 
м. Виндисъ (область| (ср.. 291) \ум. Крильонъ| — — | 992? 
холодной воды) 

Между о. Моннеронъ|22.УП 1896—1993 (ср. 1899); 
46°—47° и бухтою Тообуси 12—13. 1Х 1796—1891 (ер.› 1794 |14902 

1415—1495 178) 
Между 6. Тообуси и|23.УП 1896—1991 (ср.. 1898); 

6. Маука 13.1Х 1196—1499 (ср. 1899) 

У о. Моннеронъ 22.УП 1693—1998 (ср.; т 

Бухта Маука 23—24, УП 1698—1951 (ер.. 
1821) 

Между 6. Маука и м.| 24—95. УП 1796—1891 (ср..) 
471°—48° | Ноторо 1798); 13.ТХ 1497 (1 нб/ ( 

1415—1495 )| Между м. Ноторо и п.| 25. УЦ 1396—1794 (ер., 1654); 
Косуннай 18.1Х 1491—1456 (ср.›14°3) 

1222 | 1793 

Въ окрестн. Косунная| 25—96. УП 1190—1699 (ср.; ь — 11791? 
1458); 14. Х 1396 (1 нб.) 

489—490 а Близъ устья р. Утасу | 26. УИ 1397—1458 (срз 1493) — [17952 
—145 

489—495 

1419°—142° 
Близъ устья р.Эсьтуру| 14 1Х 1696 (ер., 1696). 795 | 1992 | 1659 | 1492 | 9962 

Онацевичъ же?) даетъ по этому вопросу совершенно опред$ленныя указан1я; онъ считаетъ 

Тсусимекое течене временныме, въ зависимости отъ господствующихъь въ Витайскомъ и 

Японскомъ мор$ вфтровъ; въ лБтнее время это течен1е, подъ вмявемъ В \\ муссона, въ 

Китайскомъ морф и преобладания южныхъ вЪтровъ въ Японскомъ, достигаетъь тахилтит’а 

своего напряжен!я; тогда какъ зимою, при господств$ с$верныхъ вфтровъ, прекра- 

щается всяк!й притокъ теплой воды черезъ Корейск1й проливъ въ Японское 

море, даже устанавливается обратный стокъ воды — изъ Японскаго моря къ югу, а 

вм$етБ съ т$мъ совершенно прекращается и Тсусимское течеве, какъ таковое. Для окон- 

чательнаго р5шен1я этого вопроса потребуются, конечно, дальнфйпия и болЪе обстоятельныя 

изелБдован!я разсматриваемой области ОФв. Тихаго океана, притомъ во ве сезоны года, 

тбмъ не менфе, приведенныя нами данныя, повидимому, подтверждаютъ мне Онацевича, 

разв$ можетъ быть не въ такой категорической Форм$. 

1) Для каждой м5Ъстности мы даемъ шахиаит и | точнаго числа наблюден!й, а именно наблюден!й всего 

пиппит $°, наблюдавийеся за указываемое время, а | одного рейса. 

также среднюю #5; число наблюден! показано малень- 5) Онацевичъ. Собран!е наблюдей во время 

‚ кой циФрой внизу строки. тидрограхической командировки въ Восточный океанъ. 

2) Знакомъ вопроса мы отм$чаемъ тЪ средн!я м%- | С.-П. 1878. 

сячныя, которыя выводились изъ слишкомъ недоста- 
2* 
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Существоваше вЪтки теплаго теченя у западнаго берега южнаго Сахалина, вполн% 

подтверждается также и тБмъ обстоятельствомъ, чго удфльный в5съ поверхностной воды 

(въ среднемъ 10255) здБсь замфтно больше, нежели вдоль противоположнаго, малераго 

берега (въ среднемъ 1`0245); особенно же рельефно связь водъ восточнаго прибережья 

Татарскаго пролива съ водами теплаго теченя, входящаго въ Японское море черезъ 

Корейскй проливъ, сказывается, какъ это весьма понятно, не въ поверхностномъ 

слоф, гдБ тяжелыя воды Тсусимскаго теченя уже нЪсколько разбавлены болфе опр?- 

сненными водами Татарскаго пролива, а на нфкоторой глубинф; такъ у Мауки, по на- 

блюдеямъ адмирала Макарова, начиная уже съ глубины 25 метровъ вода имфетъ 

почти тоть же удфльный вЪеъ (1`0262 до 1`0264), какъ и въ Ворейскомъ пролив 

(до 1'0265); тогда какъ подъ матерымъ берегомъ удёльный вфсь воды подъ соот- 

вфтствующей широтой и на соотвфтствующихъ глубинахъ достигаетъ всего 1'0259— 

10260. Большая разница въ удфльномъ вфсф обоихъ прибереж!й пролива, на глубинахъ 

наблюдается еще въ сфверныхъ широтахъ пролива (по курсу Александровский — Де-Кастри), 

гдЪ проливъ становится очень мелководнымъ; впрочемъ, больший удфльный вЪсъ воды подъ 

сахалинскимъ берегомъ (на 30 саж. до 10255) не можетъ служить въ данномъ случаБ 

опред$леннымъ указашемъ на непосредственную связь этихъ водъ съ водами Тсусимскаго 

теченя, т. к. здфеь вода съ болышимъ удфльнымъ вфсомъ имфетъ въ то же время сравни- 

тельно низкую Г; кром$ того въ этой части пролива уже должно замфтно сказываться 

вимяше струи сильно опрфененной воды, изливающейся сюда изъ Амурскаго лимана; эта, 

посл$дняя можетъ понижать удфльный вфсъ морской воды, за то и увеличиваль ея Г. 

Обращаясь къ сфверо-западному участку Татарскаго пролива, отъ Императорской 

гавани до Де-Кастри, мы видимъ, что этотъ участокъ, какъ и вся остальная болЪе южная часть 

этого побережья пролива, находится въ иныхЪ услов1яхъ, нежели только что раземотр$нный; 

здфеь не наблюдается даже отдаленнаго отношеня къ струф теплаго течен1я, проходящей 

у юго-восточнаго берега пролива; но зато, какъ выяснилось въ настоящее время, между 

прочимъ изъ наблюденй «Оторожа» въ Амурскомъ лиманф"), здфсь не проходить и хо- 

лоднаго, такъ называемаго, Амуръ-лиманскаго теченя изъ Охотскаго моря, установ-. 

леннаго [Шренкомъ для объясненя наблюдаемой р$зкой разницы въ температурныхъ 

условяхъ обоихъ побережий ОЪверо-японскаго моря). Климатическя особенности западной 

части пролива свободны такимъ образомъ отъ постороннихъ вия, ввидБ течевшй изъ 

сосфднихъ морей, зависятъ отъ чисто мфетныхъ условйй (геограхическаго положевя, рас- 

предБлен1я глубинъ и пр.) и поэтому являются какъ-бы нормальными для всего даннаго 

бассейна. Мы не будемъ здЪеь останавливаться на обвуждеши этихъ особенностей, такъ 

какъ достаточно подробный для нашихъ цБлей очеркъ ихъ быль уже сдфланъ нами въ 

цитированной выше работ$, укажемъ только слБдующия наиболБе важныя данныя. 

| геограхш Николаевскаго рыбопромышленнаго района, 

1) В. К. Бражниковъ. Рыбные промыслы Даль- | (.-П. 1904. 

няго Востока. П. Матер1алы по тонограз1и и Физической 2) ЭсвгепсЕ, 1. с. 



# 

СОБРАННЫЕ ШХУНОЮ „СТОРОЖЪ“ ВЪ 1899—1902 ГГ. 13 

Не считая небольшого участка къ ефверу отъ параллели Де-Кастри, гдЪ Физическя 

свойства, присущая вод$ пролива, въ значительной степени затемняются в1явемъ р. Амура,— 

средняя августовская г поверхностнаго слоя во всей западной половин$ пролива равняется 

около 16°0; въ Декабр$ (къ сБверу отъ Императорской гавани въ началБ Декабря, къ 

югу — въ концф) #’ поверхностнаго слоя опускается до точки замерзаня (—1°8), и лишь 

въ Апрфл$ (къ югу отъ Императорской гавани въ половин$ Апр$ля, къ сфверу — въ конц$ 

Апр$ля и начал Мая) достигаетъ 0°, т. е. вскрывается отъ льда. О Г глубокихъ слоевъ мы 

знаемъ еще очень мало; наиболе характерныя въ этомъ отношении данныя изъ матерлала Ма- 

карова сгруппированы въ прилагаемой ниже таблиц, изъ которой мы можемъ видфть, что, 

начиная уже съ 50 саженъ, здЪсь господствуютъ очень низвя г (2°6 до 1°2); на 200 саж.— 

° близки къ 0°, отрицательныхъ г” однако нигдф не наблюдалось; въ сЪверной (къ св. отъ 

50°М шир.), мелководной части пролива близыя къ 0° температуры наблюдались уже на 

271/, саж. (50 метр.). — Удфльный вфсъ воды по западному прибережью пролива, весьма, 

однообразенъ и почти не м86няется при движени съ юга на сверъ; онъ сравнительно вы- 

сокъ и, въ среднемъ какъ по даннымъ Макарова, такъ и по наблюдешямъ шхуны «Сто- 

рожъ» достигаетъ въ поверхностномъ слоз 1'0245. 

_ Такимъ образомъ разсматриваемое прибережье пролива находится въ нфсколько боле 

суровыхъ услов1яхъ, нежели восточное его прибережье; тёмъ не менфе и здЪфсь въ лётнее 

время поверхностные слои воды достигаютъ все же сравнительно высокой температуры, 

а потому велика и годовая амплитуда, (около 1850). 

Суммируя вышеизложенныя данныя о климатическихь особенностяхъ Татарскаго 

пролива въ цфломъ, мы видимъ, что этотъ бассейнъ является крайне своеобразнымъ; 

наиболБе характерныя его особенности — это очень большая годовая амплитуда: сильное 

прогр$ване поверхностныхъ слоевъ лБтомъ и охлаждене ихъ до точки замерзан1я зимою, 

и весьма низкя, принимая во вниман!е сравнительно южное положене пролива (между 45° 

и 51°М.), температуры даже на небольшихъ глубинахъ, еще въ пред$лахъ континен- 

‘тальной зоны. Лфтомъ поверхностные слои прогр$ваются въ немъ, особенно въ юго-запад- 

ной части, не менфе, нежели воды южной Ангми и западной Франши; однако, не взирая 

на, это и на вфтвь теплаго теченя пробЪгающую у юго-восточнаго берега пролива, общая 

сумма тепла, получаемая имъ въ теплый сезонъ, недостаточна, чтобы поддержать #° по- 

верхностнаго слоя въ холодный сезонъ выше точки замерзан!я и воспрепятствовать силь- 

ному вообще охлаждению глубокихъ слоевъ; зимою климатическя услов1я разсматриваемаго 

бассейна обнаруживають почти арктический характеръ; они суров$е даже водъ Мурмана 

и сЪверной Норвеги, лежащихъ за предфлами полярнаго круга. 

Средняя годовая Х поверхностной воды южной части пролива равняется всего около 

—= 6°, будучи меныие нормальной для этой мё$стности годовой температуры приблизи- 

тельно на 4°1). | 

Важнфйшей причиной суровости въ общемъ климата Татарскаго пролива, несмотря 

1) Г.Б. хонъ-Шпиндлеръ. Лекщи по Физической географли. (.-П. 1903, стр. 459, черт. 209 (по Кеппену). 
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на его южное положене, и р$зкихъ колебанй въ немъ температуры въ течене года 
является, повидимому, климатическое вмян!е холоднаго материка, усиливаемое еще и мел- 
ководностью сфверной части бассейна; во всякомъ случа, сколько-нибудь существеннаго 
вмяшя сосфдняго Охотскаго моря, имфющаго, какъ мы увидимъ, почти полярныя свойства, 
на климатъ разсматриваемаго бассейна не обнаруживается. Въ сравнительно болфе благо- 
праятныхъ условяхъ находится юго-восточный участокъ пролива, вслфдетв!е проходящаго 
вЪ немъ теплаго теченя; однако и онъ не свободенъ отъ образованя прибрежныхъ льдовъ 
(забереговъ) въ зимнее время. 

Если искать аналоговъ разсматриваемому бассейну въ Сфверо-Атлантическомъ океанЪ, 

ВЗертикальное распред лее 

Западное прибережье пролива. 

глуб. въ саж.: | 0 |5 | 139), | 21 | 274, | 34 | 39 | 

18.1Х Е ОЕ ЕНЬЫ ЕВИО ОЖК 
45°—46° 19. 1 ти = а га 5:6 во АНГ И г И 28. ПИ И а ии О ИР ЕТО О О И И Е Ге 24. ХТ и ее ее Е 

(19. УТ а В О ЕН ЕВ ВЕК ВА НЫ Пе 50. УТ Я Се ВН 398 А ТОРУ А ОВ АВ А Е ВЫ А В р ОЗОН ИОВА втир, Г Ч У0675 |8 "Безе а ВОО ОИ о р Ре АИИС ВАНЯ КО В ео 1160 055 
47°—4 о у о РОЯ О аа неа |495 пер 1028 
9. УШИ 59 1206 ВоВ Оо ЗО ОВ ео № шир. \30. 1Х ВН 165 оО | Е — 

А О АР Г ОВ АР В р а ео 05 во ВУ ие До Ш Е ОВ СЯ и. ЕЕ Я р. 197. 1х Е 9 ет Я В В А О ОВК м О 6 | 95 | 19 
50°—51° (14. УШ | 1438 |1497| 554 [991 | 09 | — |090! _ | _ И М шир. 27. Х — — И У ь о И ЕЕ Г 

512—51930' /14. УТШ | 15°2 |14°9| 694 (ЗЫ (ОА ее ое ыы а ОЕ | ОИ М шир. 14. УШИ | — — т а ее ре 

М 

1) глуб. 10 саж. 2) глуб. 47 саж. 3) глуб. 1 саж. 

Сред 

50 | 55 |769, 1099. |219 | о | 51) | 
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то мы не найдемъ таковыхъ среди водъ, омывающихъ европейские берега; зало прибреж- 
ныя воды крайняго сфверо-востока Америки, а именно воды Нью-Фаундленда и Новой 
Шотландш, расположенныя почти подъ тфми же широтами, обнаруживаютъ большое 
сходство въ климатическомъ отношении съ С$веро-Японскимъ моремъ; здфсь, какъ и въ 
послфднемъ, мы ветрфчаемся также съ болфе суровыми климатическими условями, чфмъ 
это можно ожидать, принимая во вниман1е сравнительно южное географическое ихъ поло- 
жене (средняя годовая ® поверхностнаго слоя на 4°—6° ниже нормальной), и съ очень 
большой годовой амплитудой. 

воды въ 'Гатгарскомъ пролив’. 

пролива. Восточное прибережье пролива. 

в 2 | 25 [275] 55 | 79 |109] © | 59, [1836 | 21 | 25 |274, | за | 39 | 50 | 55 [76 109\ь 165 | 219 

ОЙ РО о, ОВ а ео 
ы. Ка КЕ. д ри ем к. МЕ ых ЕР: 86 ев ел вы, 950 а Е. нее ЕЕ 

т Е п | Е 98 
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В | ов: БЫ. а | 
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— |990) | 195 — К Е: —— — | — — — < — — | — — — 

РЕ О ОВ ОО А И ОА ОЕ о 
г> 
о} 
1 
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Обзоръ фФизико-географическихь особенностей изслБдованной нами части Охотскаго 

моря мы начнемъ съ самаго южнаго ея участка — съ мелководнаго (наибольшая глубина 

около 50 саж.) и сравнительно закрытаго залива Анива. 

Термическия услов!я поверхностнаго слоя воды залива, характеризуются слБдующими 

данными: 

Средн!я м$сячныя {° по Макарову. 5 Е 
Поверхн. {° по набюдейямъ шхуны 

я шо ы 

УП | УШ 

«Сторожъ». 

Западное прибережье залива, . 14.У 291—397 (ср., 391); 19.У 198—3°0 
(ср..293); 21.УП 1296—1890 (ер-5 1539) 1); 
12. [Х 1596—1791 (ср.; 1695). 

Рейдъ Корсаковскй 14—17. У 398—594 (ср. 496); 17—20.УП 
1790—2096 (ср.„ 1898); 8—11.1Х 1496— 
1596 (ср.5 1591). 

Восточное прибережье залива.| 393 16. УП 1493—1496 (ср.. 1495); 7—8. 1Х 
1191—1653 (ср-5 1855}. 

Относительно вертикальнаго распредфлен1я 2 известны слёдующия данныя; по за- 

падному прибережью, близъ м. Венночи, по Макарову, 11. УШ наблюдалось: ©, = 1658, 

у, сав. == 9°3; «Сторожемъ» здБеь же 21. УП наблюдалось: #, = 15°6, ^, = 5°8, а не- 

подалеку къ югу, того-же числа, — #., = 1276, г, =7°0. На Корсаковскомъ рейд 

«Оторожемъ» наблюдалось: 17. УП, 0” 0” р., &, = 1896, Е, = 12°8; 17. УП, 8" ф., 

= 1850, ®. = 1552. 
По восточному прибережью залива, къ сфверо-западу отъ м. Анива, наблюдалось: 

О’саж. 187. — 15 25 271], 85 41 45 
Макаровымъ 9.УПГ.... 1658 5°6 — —^ 04  — —0°8  — 

П. Шиидтомъ (1. с.) 11.ТХ 16°5 — 1177 4%5 — — 02 — 07 

Къ сожалфн!ю, нфтъ возможности воспользоваться многочисленными придонными на- 

блюденлями въ зал. Анива «Нафздника» въ 1888 году, т. к. эти наблюденя рфзко противо- 

рЪ$чатъ теоретическимъ заключен1ямъ о возможныхъ климатическихъ услов1яхъ въ этомъ 

заливЪ, а главное совершенно не сходятся съ вышеприведенными данными и съ ними не- 

сравнимы; такъ, «НаФздникъ» наблюдалъь въ восточной части залива 23. УШ на 50 саж. 

еще 974, посредин$ залива 12. УПШ на 48 саж. 11°9, поблизости на 42 саж. 13°1 ит. д.; 

по всей вЪроятноести, была какая-нибудь неисправность въ термометр «На$здника». 

Въ зимнее время заливъ Анива сплошь замерзаетъ; Корсаковскй рейдъ покрывается 

льдомъ приблизительно съ Января по Мартъ; съ конца Ноября въ заливЪ$ уже образуются 

1) НаиболВе низк1я #” наблюдались поблизости м, Крильонъ. 
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забереги. Раннею весною заливъ еще покрытъ плавающими льдами; отмфченъ случай 

(«Владивостокъ» въ 1887 г.), когда даже 4. У, благодаря плавающимъ льдамъ, пароходъ 

не могъ попасть въ Корсаковскъ; толщина льда, по отзыву командира, была, 8—10 хуть 

(Макаровтъ, 1. с.). 

Общеизвестно существоване «пятенъ холодной воды» у обоихъ южныхъ мысовъ 

залива — Врильонъ и Анива, хотя объяснеше этого явлешя до сихъ поръ еще темно. 

«Сторожъ» также имфль возможность наблюдать это явлен!е; такъ, при огибани м. Анива 

16. УП 1899 г., отм6чены сл$дующая поверхностныя #: 

ОНО ВО АЕ ЗОО. $ ОТОВОВИ ТА (09 
у м. Анива, къ востоку, въ 11"30”а.......... 893 

» ВИО нь ТОО, м ПТО аа тОМо р 
» къ ‘западу, въ 11^45”а.;.....1..; 1496 

заливъ Анива, къ сфверу отъ м. Анива, въ ор 7956 

При огибаши м. Крильонъ 12. [Х 1900 г., по наблюдешямъ «Сторожа», г’ ана- 

 логичнымъ образомъ упала съ 15°6 (въ з. Анива) до 11°1 (у м. Крильонъ) и затЪмъ 

вновь постепенно поднялась до 17°6, когда судно перешло въ полосу теплаго Теусимскаго 

теченя. 

Пятно холодной воды у м. Крильонъ, по Макарову, продолжается къ еЁфверу на 

нфкоторое разстоявше (какое?) вдоль западнаго берега, о. Сахалина, ввидф узкой полосы, ко- 

торая какъ-бы клиномъ вдается между берегомъ и потокомъ Теусимскаго теченшя; кром$ 

того отъ этого пятна отходитъ также узкая полоса холодной воды къ БО, которая пересф- 

каетъ Лаперузовъ проливъ. 

Что касается удфльнаго вЪса воды въ разсматриваемомъ заливЪ, то, по Макарову, 
г о : 

новерхностный в для боле открытой части залива = 1'0241—243 (у м. Врильонъ 

до 1'0255), для самой сЪверной же его части — Корсаковекаго рейда — 1'0238; «Сторожъ» 
1795 

наблюдалъ сдфдуюцщия величины поверхностнаго 5 1705 ВЪ Залив: 

Западное прибережье: 14.У 1'0236—244 (ср..1'0238); 21.УП 1:0243—248 (ср.,1'0246); 

12. Х 236—238 (ер.. 10237). 

Корсаковскй рейдъ: 14—17. У 1'0215—227 (ср.. 10220); 17—20. УП 226—242 

(ер. 1'0236). '. 
Восточное прибережье: 16.УП 1'0242—244 (ср.. 10243); 8.1Х 232—235 (ср.з 10233). 

Сравнительно малый удфльный вфеъ на Корсаковскомъ рейдБ зависить оть впада- 

ющихъ въ сфверную часть залива, многочисленныхъ рфчекъ (Лютога, Сусуя, Пороантомари 
Записви Физ.-Мат. Отд, 8 
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и др.), а болышя его колебалйя (суточныя) зависятъ отъ приливовъ. Замфтное непосто- 

янство поверхностнаго удфльнаго вЪса вообще во всемъ заливф слБдуетъ несомнфнно от- 

нести къ разряду сезонныхъ колебалий. 

Изъ изложеннаго мы можемъ заключить, что Физическая свойства воды въ залив 

Анива, особенно же Г поверхностных слоевъ, характеризуются весьма, уфзкими колебанями 

въ течеше года; зимою заливъ сплошь замерзаетъ, а л6томъ поверхностные слои дости- 

гаютъ весьма высокой температуры (въ среднемъ около 17°0 въ Августф); особенно велико 

лЬтнее прогрфваше воды по сфверному, мелководному и сравнительно опрфсненному, прибе- 

режью залива; здфсь уже въ Тюлф наблюдались поверхностныя до 20° и выше, а на 

3 саж. еще 15°2. Что касается Р болБе глубокихъ слоевъ, то онф, благодаря совершенно 

открытому сообщен1ю залива съ Охотскимъ моремъ, весьма низки; такъ, на глубинахъ уже 

въ 27 саж. (50 метр.) въ АвгустБ и Сентябр$ наблюдаются #, близюя къ 0°0, а, на- 

чиная съ 55 саж., констатированы уже отриикипельныя Г. Такимъ образомъ, несмотря на, 

сильное прогрфваве верхнихъ слоевъ лБтомъ, зависящее отъ южнаго положешя залива, 

его мелководности, а также и климатическаго влян!я берега, заливъ въ пфломъ слБдуетъ 

отнести къ разряду холодноводныхъ областей; климатъ его въ общемъ замфтно суровфе 

чБиъ въ Татарскомъ пролив, даже у западнаго его побережья, хотя л6тнее нагрфване 

верхнихъ слоевъ и не достигаетъ у этого посл$дняго такой степени, какъ въ разсматривае- 

момъ бассейн$. 

Въ заключеше мы остановимся на вопросф о теченяхъ въ зал. Анива. Проникновенше 

въ самый заливъ, вдоль западнаго его берега, вфтки Тсусимскаго течен1я, ч5мъ хорошо 

можно было бы объяснить нфкоторую постоянную разницу въ Ри В западнаго и восточнаго 

прибережй залива (восточное прибережье содержить въ поверхностномъ слоф болфе хо- 

лодную и менфе соленою воду, нежели западное; см. соотв$тетвующая наблюденя шхуны 

«Сторожъ»), намъ представляется маловфроятнымъ; въ зимнее время, какъ было уже ука- 

зано, весь заливъ замерзаетъ; что же касается весны, то въ этомъ отношен!и весьма убЪ- 

дительны данныя, добытыя «Сторожемъ» на, двухъ переходахъ въ Маф 1900 года поперекъ 

Лаперузова, пролива, причемъ поверхностная ?’ наблюдалась каждые 5 —15 минутъ; мы не 

будемъ приводить здфеь подробностей, но въ окончательномъ результатВ получились слфду- 

ющля данныя. 

13.У, днемъ, въ пролив$ между о. Ри-Сири и 0. Гессо до самаго м. Ноцшафъ шхуною 

наблюдалась # поверхностнаго слоя 8°0—-9°1, а къ вечеру того же числа у берега о. Са- 

халина (у м. Сирануси) шхуна наблюдала уже 1°2—2°8. Лишь немного выспия Р на- 

блюдались въ слБдуюцщие дни и въ самомъ залив®; даже на мелководномъ Корсаковскомъ 

рейд наблюдалось 3°8—5°4. 19. У шхуна оставила, заливъ Анива, съ максимальной 2 254, 

а 20.У на якорф у м. Соя наблюдалось уже 896 —9°6; 21.У, вновь близъ о. Ри-Сири, 

наблюдалась г = 854. 

Посл$довательно съ повышенемъ ? увеличивался и поверхностный удфльный вЪеъ, 

и наоборотъ; 13.У наименьший удфльный вфсъ у береговъ Японии (у м. Ноцшафъ) быль 
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10251, а 14.У напбольний в = въ заливё Анива былъ 10244 (у м. Крильонъ); 

19. У ум. Крильонъ наблюдался напб. удфльный вЪсъ 1`0248, но, по мБрБ движевя 

къ югу, онъ сталь увеличиваться и достигъ_1'0257 у береговъ о. Тессо (близъ м. Соя); 

21.У, уо. Ри-Сири, почти тотъ же удфльный вфсъ: 1'0258. 

Равнымъ образомъ, въ 1899 году, «Сторожъ» оставиль заливъ Анива 21,УП съ средней 

2 1559 и среднимъ удфльнымъ вфсомъ 1*0246, а утромъ 22. УП, у 0. Моннеронъ, средняя 

г была уже 17°5, а средый удЁльный вжеъ 1'0258; тоть же удфльный в$съ съ незна- 

чительными колебатями держался все время, пока шхуна находилась въ полосЪ теплаго 

течешя, до самаго сфвернаго пункта о. Сахалина, достигнутаго судномъ въ тотъ рейсъ 

(устье р. Утасу). 
\ 

Подобная же картина распредфленя г и удфльныхъ вфсовъ въ разсматриваемой об- 

ласти наблюдалась и адмираломъ Макаровымъ въ Август, Сентябр$ и Ноябрь (стр. 162, 

п 181, 1. с.). Такимъ образомъ непосредственной связи между поверхностнымъ слоемъ воды 

залива Анива и водами Тсусимскаго течешя не обнаруживается; что, же касается до воз- 

можности проникновен!я въ заливъ теплой и тяжелой воды Тсусимскаго теченшя въ 

боле глубокихъ слояхъ, то этому противорфчатъ тф очень немног1я, впрочемъ, данныя, 

которыя намъ извфстны о вертикальномъ распредлент и © въ залив; какъ у 

западнаго, такъ и у восточнаго прибережья  глубокихь слоевъ слишкомъ низки, а 

`удфльный вфеъ слишкомъ мальъ для того; чтобы можно было установить ихъ связь съ 

‘водами 'Теусимскаго теченя. Впрочемъ, въ МЛаперузовомъ проливф, уже на гра- 

ницф съ заливомъ Анива, дЪйствительно, по Макарову, наблюдается въ болфе глу- 

бокихъ слояхъ Тсусимская вода, а въ поверхностныхъ — болфе холодная и малосоле- 

ная вода залива Анива; наконецъ, ближе къ берегу о. Гессо вода во всей толщф — теплая 

и тяжелая. | 

Такимъ образомъ, если вЪтка Теусимскаго теченя и проникаетъ въ Лаперузовъ про- 

ливъ, то она уклоняется къ берегу о. [еесо, минуя заливъ Анива; высокя же Р, наблю- 

даемыя въ этомъ поелфднемъ л5томъ въ поверхностныхъ слояхъ, зависятъ, отъ чисто 

мфетныхъ условй. Что же касается отмфченной нами разницы въ Ри 6 обоихъ прибе- 

‚ режай залива, западнаго и восточнаго, то вопросъ этотъ мы оставляемъ открытымъ, тфмъ 

болфе, что эта разница не настолько велика, къ тому же выражается, повидимому, лишь въ 

поверхностныхъ слояхъ, чтобы имфть замфтное хаунистическое значене. 

Относительно климатяческихъ особенностей области Охотскаго моря, располагающейся 

вдоль восточнаго берега о-ва Сахалина между параллелями м. Анива и м. Ратманова, 

къ разсмотр5н1ю которыхъ мы теперь перейдемъ, существуетъ еще очень мало данныхъ; 

для нфкоторыхъ м$етностей наблюдевя шхуны «Сторожъ» являются пока, единственнымъ 

матерталомъ. ГлавнЪйпия данныя приведены въ слБдующихъ табличкахъ: 

3* 
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Среднйя м$сячныя 1° поверхности воды по 1755 
Поверхн. 1? по наблюд. | Поверхн. $ =—^ по наблю- | 

М%сто наблюдения. Макарову. р $ р 1755 ПО нарлю- а 
= ИХуны «Оторожь», : 
и В М оно Аи у р денямъ шх. « Сторожъ». 

Между м. Анива и м. То- 
О ао О бо 9 И (7 12°6 1394 14°1 15—16.УП 6°7—1196 (ср.„ | 15-16. УП 1'0242—948 

95); 6—7. 1Х 18°1-1594 | (ср 1'0245); 6-7. 1Х 
(ср.в 1338). 1:0287 (ср.» 1'0237), | 

Заливъ Мордвинова. ..| — — — == — 14—15. УП 992-1294 1) | 14—15. УП 1'0200—248 1), |} 
(ер.7 1071). 

Между зал. Мордвинова и ЗН | 
рейд. Тихменевскимъ..| — 139-46?) 1052? — 1295 1-2. УП 1096—1251 (ср; | 1-2.УП 1:0241-—247 (ер 15 

1191}; 6. 1Х 1557—1599 | 10242), 6. 1Х 10288 (вр. 
(ср-› 1598), 10238). 

Рейдъ Тихменевсай. ..| — — — — — 2—4. УП 12°1—1398 (ера, | 2—4. УП 1'0093?—1:0239. |} 
1297), 

СЪверное прибережье зал. 
Тери5вя (рейды прот. | 
03. Тарайкаи 6. Шамова). | — — — — — 5--7. УП 1498—1791 (ср 12 | 5-7. УП 1'0170-1'0286. | 

1595). ` } 
Восточное — прибережье 

зал. Терпёня.....| — | 555 759? 1259? 11°2 |7. УИ 896-1391 (ер., |7. УП 1'0240-244 (ера 
1152), 1:0242). | 

У 0. Тюленьяго.. ...| — 497? — 1250? 1159? |8. УП 322—456 (ср.з 492); | 8. УИ 1'0241—247 (ср. | 
13. УП 656-751 2) (ср.› | 1'0243); 18. УИ 1'0289— 
6°8). 2402) (ср.› 10289). 

ы . 
Между ем им. бе- 

нявина. ее. 095? | 691 9962 14°7 1394 13—14.УП 898-1191 (ер., | 18—14. УП 1'0242—245 |. 
1050). (ср.; 1'0248). 

Между м. ТерпБвя и м. ы Э | 
Рымникъ........ — 3°0 | 820-105? |104?—11 8?| 11°3---11°4| 9—10. УИ 396-792 (ср. | 9-10. УП. 1'0286—251 | 

621); 12. УП 391-696 | (ср., 10240); 12. УП 
(ср.„ 491), 1'0241—249 (ср., 1'0244). | 

Между м. Рымникъ и м. | 
Ратманова ......- — — — — 1097—1195] 10—11. УП 496-896 (ср. | 10—11. УП 1.0228—1:0242 |} 

6°8). (ср.ло 238). | 

Относительно вертикальнаго распред$лен1я въ разсматриваемой области адмира- 

ломь Макаровымъ добыты елБдующая данныя: 

11 |1, 169, 27], | 41 0 | 5. 19 221. 55 | 96 Го, 165 | 219 

о ЭВ Е 
Между м. Анива } 9. УП. | 147 | — — И — — — |-03| — |—055|—096| — — — 

и м. Тонинъ, 3х... 16| — — 94 | 752 | 350 | 158 |-0.9 — 00 — — — — | 
24. ХТ. 48| — — 41 — — — |439 — |419 — |[-0°91|] — — № 

В ое — | — № 
Между м. тот ны] В ое бо роте |056 еее не 00% | 5096 | 58 
О а И а а | -| 

й нлифЯо ХА 1 раб ||| | = й 
8. МПТ. |902; | ие | талон ие ОЕ 9—0 | 5100 

пе > т | Е о || |501 — |021 — 01 —= | 
ПИ аа: ЗЕЯ ба ЕО 46 — 00| — |-+01|+10| — 

МОВА. Е А О О Е Е НА а ||| = | 

1) Выспия ® и наименьший 5 наблюдались у про- 2) Наблюденя 13. УП произведены южнфе о. Тю- 

токи пр$сноводнаго озера Тунайчи. леньяго миль на 20. 

| 
| 

| | 
| 
| 

| 



СОБРАННЫЕ ШХУНОЮ „СТОРОЖБ“ ВЪ 1899—1902 ГГ. 2] 

Кром$ того «Сторожемтъ» наблюдалось: у м. Сенявина, 30. УТ, К, =10°5, К, =4°9; 

у м. Серароко, 1.УП, Р,=11°9, Р,=2°3; у входа въ бухту Шамова, 5. УП, К, =1458, 

Ра 955; близь и южн$е о. Тюленьяго, 13. УП, ®.=6°8, г„=0°8; у м. ОИ 

9.УП, г. —=6°4, г,=2°8; у м. Попова, 9.УП, К. =6°6, „= —1°0. 

Зимою разсматриваемая область замерзаетъ на далекое разстояше отъ берега; не го- 

воря уже про сравнительно закрытый заливъ Терпфн1я, даже у Мануэ, по свид$тельству 

Клыкова, море замерзаетъь на все видимое съ берега пространство. Весною плаваюцие 

льды держатся у восточныхъ береговъ острова очень поздно; не р$дкость встр$тить ледъ 

еще въ началБ лБта. Изъ изложенныхъ данныхъ мы можемъ заключить, что разсматри- 

ваемая область Охотскаго моря въ общемъ имфетъ вполнё акртическй характеръ, не- 

смотря на свое южное положеше; это особенно рельефно выражается въ величин$ и рас- 

предфлени температуръ болБе глубокихъ слоевъ; такъ, во всей области, за искл. зал. Тер- 

пфня, гдЪ не сдфлано наблюден!й, въ лётнее время (УП и УШ м$сяцы), начиная уже съ 

27), саж. (50 метр.), температуры близки къ 0°, очень часто даже отрицательныя; этотъ 

холодный слой простирается приблизительно до пред$ловъ континентальныхъ водъ (100 саж.), 

причемъ въ н*которыхъ случаяхъ наблюдалась аномальная слоистость, столь характерная 

для настоящихъ полярныхъ морей. Въ бол$е глубокихъ слояхъ (165 — 219 саж.) Г’ опять 

замфтно и послфдовательно повышается; этотъ придонный боле теплый слой несомнфнно 

имфетъ прямую связь съ теплою (около 2°0) и сравнительно сильно соленою водою, запол- 

няющею всю глубокую (болБе 1500 саж.) котловину южной части Охотскаго моря. Не 

вдаваясь въ обсуждеше еще очень темнаго вопроса о происхождении этого мощнаго при- 

доннаго слоя теплой и соленой воды въ глубокой южной части моря (Макаровъ склоненъ 

признать что эта котловина питается водою Японскаго моря, — П. Шмидтъ, предполагая 

большую глубину Курильскихъ проливовъ, приписываетъ этой водф океанское происхож- 

дене), мы лишь отм$чаемъ здфеь эту въ высшей степени характерную особенность Охот- 

скаго моря. Какъ ни мало мы имфемъ данныхъ о вертикальномъ распредфлеши въ раз- 

сматриваемой области, все-же они даютъ намъ н$которыя указан1я и по другому очень важ- 

ному для б1олог1и моря, но еще совершенно незатронутому для нашихъ водъ вопросу о сезон- 

ныхъ колебан1яхъ въ глубокихъ слояхъ; несомнфнно, что на, 55 саженяхъ годовая ампли- 

туда еще велика; тогда какъ на 100 саженяхъ Р въ разные м$сяцы уже довольно одно- 

образны (близки къ 0°); при этомъ мы вновь встрЁчаемся съ т$мъ-же явлешемъ, какое было 

отмфчено нами при раземотрфши Татарскаго пролива, т. е. съ запаздыватемъ сезонныхъ 

измфненй г, по мёрф увеличен!я глубинъ; такъ, всБ ноябрьсвя #, начиная съ 271/, са- 

женъ, значительно тепле августовскихъ; особенно интересна станшя «Витязя» Х]/22 

между м- Тонинъ и о. Тюленьимъ, обнаружившая весьма однообразвую № (2°2 — 259) отъ 

поверхности и до 55 саж., причемъ 2” на 13°/, саж. и на 271, саж. была, на, н5еколько де- 

сятыхъ выше, чфмъ на поверхности. 

Что касается г поверхностныхъ слоевъ, то ет посл дне прогр$ваются довольно 

значительно, во всякомъ случа болфе того, ч5мъ можно было-бы ожидать по суровости кли- 



22 В, БРАЖНИКОВЪ. МАТЕРТАЛЫ ПО ФАУНЪ РУССКИХ ВОбТОЧНЫХЪ МОРЕЙ, 

мата, зимою и весьма низкимъ ° боле глубокихъ слоевъ; въ этомъ отношеши несомифнно 

сказывается южное положене разсматриваемой области отчасти-же береговыя вмявя. 

Наиболфе теплымъ участкомъ является, какъ и слБдовало ожидать, мелковидный и наиболфе 

опр$ененный заливъ Терпфшя, гд$ уже въ начал Тюля наблюдаются до 17°1. Вообще, 

нельзя не замфтить, что заливь Терифия во многихъ отношешяхъ является аналогомъ за- 

лива Анива, хотя все-же въ первомъ климатическая уеловя замфтно суровфе, чфмъ въ 

послфднемъ. НаиболЬе холодный участокъ — это прибережье о. Сахалина къ сЪверу отъ 

0. Тюленьяго и м. Терпфыя, гдф въ ТюлБ «Сторожъ» наблюдаль 3°1 — 8°6, а, по даннымъ 

Макарова средняя Августовская близка къ 11°0. Промежуточнымъ по температурнымъ 

усломямъ участкомъ является прибережье острова отъ м. Анива до залива Терпая. 

Нельзя не отм$тить здфсь весьма рфзкаго паден1я поверхностной г при переход «Сторожа» 

изъ зал. Терпфня къ о. Тюленьему 8. УП, 1899 г.; почти внезамно, приблизительно на, 

траверсв м. Геормй, судно вступило изъ области съ ср. г=1152 (по вост. прибережью за- 

лива) въ область съ ср. =4°2 (у о. Тюленьяго); при этомъ наблюдалось сильное течение 

съ О на У (приливное ?) въ пролив между м. Терпфная и 0. Тюленьимъ; когда судно 

пересЪкало эту струю, хорошо замфтную на глазъ, Х” падала до 2°6. Къ сфверу отъ м. 

Терпён1я до м. Ратманова держалась приблизит. столь-же низкая ®, какъ иу о. Тю- 

леньяго, причемъ ближе къ берегу (въ 1—2 миляхъ) г была выше (уд$льный в$съ меньше), 

нежели болфе вглубь моря (4—5 миль отъ берега). — Отмфченныя нами разлизчя въ # по- 

верхностнаго слоя различныхь участковъ восточнаго прибережья о. Сахалина, насколько 

можно судить по немногочисленнымъ даннымъ, не отражаются въ болБе глубокихъ слояхъ; 

какъ было уже указано, здесь, начиная уже прим$рно съ 27 сажень, л6томъ царить до- 

вольно однообразная по всей области #°, близкая къ 0°. } 

Поверхностный удфльный вЪ$еъ въ болБе открытыхъ частяхъ разсматриваемой области, 

внф замфтнаго влян1я материковыхъ водъ, довольно однообразенъ во всей области и близокъ, 

но нёсколько болфе 1`0240, по наблюдешямъ шхуны «Сторожъ». Нельзя не отмфтить 

крупнаго разноглаея этой циеры съ приводимою Макаровымъ средней цифрой 1:0280 

для побережья отъ м. Тери$ня до м. Ралманова; ввиду того, что во многихъ другихъ 

случаяхъ наши наблюденя очень хорошо сходятся съ наблюденями Макарова, причину 

указаннаго несходства слБдуетъ по всей вфроятности искать въ крупныхъ сезонныхъ ко- 

лебаняхъ удфльнаго вЪ$са у восточныхъ береговъ о. Сахалина, или можетъ быть даже въ 

колебаняхъ съ `бол$е продолжительнымъ пер1одомъ. Вопросъ о теченяхъ въ разсматривае- 

момъ участкВ Охотекаго моря представляется еще весьма мало разработаннымъ. Шренкъ 

ий всл6дъ за нимъ н$которые друге авторы (Онацевичъ) принимаютъ, что вдоль восточ- 

наго берега Сахалина, отъ м. Анива къ сЪверу и въ залив$ Терпная, проходить вфтка 

теплаго теченя — отвфтвленше теплаго течевя Лаперузова пролива, — тогда какъ оть м. 

Елизаветы до м. Терп$вя проходить холодное течеше на югъ (Сахалинское течеше 

Шренка). Вышеприведенныя данныя о ?’ поверхностной воды, свидфтельствуюния о боль- 

шомъ различи въ Г участковъ побережья къ югу отъ м. Терпфвя и къ сфверу отъ него, 
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въ общемъ согласуются съ такой картиною теченй, хотя, по нашему мнфн!ю, положитель- 

ныхь данныхъ еще слишкомъ недостаточно, чтобы можно было дфлать по этому вопросу 

какя либо опредфленныя заключен!я, тёмъ болБе, что вс$ эти течен1я, если они и суще- 

ствують въ дфиствительности, должны испытывать весьма существенныя сезонныя коле- 

башя, вплоть даже до полнаго исчезновентя, или замфны теплыхъ течений холодными и юж- 

ныхъ сфверными въ извфстные сезоны года. Особенно мало вфроятнымъ представляется 

намъ существован1е теплаго теченя на М отъ м. Анива до м. Терпфн!я; адмир. Мака- 

ровъ также отрицаетъ существованя этого течевя. 

Шантарск!й заливъ является наименфе изслёдованнымъ участкомъ Охотекаго моря 

пу Макарова мы не находимъ почти никакихъ данныхъ относительно его климатическихь 

особенностей; поэтому мы сообщимъ здфсь данныя, добытыя «Сторожемъ» съ большими 

подробностями, чБмъ это мы дфлали раньше. 

М$сто наблюдения. 

Въ пролив$ между о. Рейнеке и м. св. 
Александра, Е 

Между о. Рейнеке и м. Мухтель. ... 

Между м. Мухтель и м. Сегнека . 

Проливъ Линдхольма. . 
Бухта Абрекъ 

На переход изъ 6. Абрекъ къ о. 
Птичьему. ... 

У м. М. Дуганджа. 
Къ югу отъ Сивучьихъ камней. ... 
У южнаго берега о. МедвЪжьяго. .. 

СЪверовосточная гавань 
Удской рейдъ (не ближе 8 миль къ О 

отъ устья р. Уды) 

У м. Тильскаго 
У 0. Феклистова, къ ВУ 
У южнаго входа въ СЪверовост. прол. 

33 [У м. Носорогъ 
‚ох ум. Врайняго 

>: | Тугурскй рейдъ (не ближе 6-7 
миль къ М отъустьяр. Тугуръ). 

У м. Ламсдорха 
Въ средин$ залива св. Николая 

(около 10 миль къ М отъ устья 
р. Усальгинъ). . ара 11618] 

Поверхн. $? по наблюден1ямъ 
шхуны < Сторожъ ». 

16. УШ 1090 (ер.› 1090). 
16. УШ 1151 (1 нбл.); 4. [Х 9°8— 
81 (ср. 896), 

17. УШ 896—990 (ср., 858); 2. ТХ 
1052; 4. ТХ 951. 

17. УШ 893; 1. 1Х 991. 
17—19. УШ 751-898 (ср.в 799); 

1. [Х 954. 

19. УШ 753—796 (ср., 7954); 28. 
УШ. 9956. 

19. УШ 991. 
19. УГ 1291. 
22, УШ 1051; 23—26. УШ 9°8— 

1094 (ср.л4 1050). 
21. УШ. 1191—1992 (ер.› 1196). 

19—20. УП 1396—1591 (ер.. 1494); 
28. УШ 11°—1296 (ер.з 1157 
96. УП 1256. 

26. УШ 1596. 
27. УШ 1191. 
98. УШ 992. 
27. УШ 1197—1293 (ср. 1290), 
28. УШ 1096—1996 (вр.4 1154). 
29. УШ 1196—1292 (ер.з 1159). 
1. [Х 1299. 
81. УШ 1391—1491 (ср.з 1355). 

Й 

29—30. УШ 1490—1791 (ер.о 1498); 
1. Х 1399—1496 (ср.; 1422), 

4. 1Х 959. 

2—3. [Х 1491—1592 (ер.о 1495). - 

1795 
Поверхн. 8 15 ПО наблюден. 

шхуны < Сторожъ>. 

16. УШ 1-0236—238 (ер.» 10237). 
16. УШ 10288 (1 нбл.); 4. Х 

1:0228—1.0230 (ср.» 10229). 
17. УШ 1-0230—931 (ер.› 1:0230); 

2. 1Х 10224; 4. 1Х 10227. 
17. УШ. 1:0281; 1. [Х 1.0295. 
17—19. УПГ 1'0228—229 (вр 

1.0296}; 1. ТХ. 10295. 

19. УП 1.0227 (ср., 10227); 28. 
УТ 10294. 

19. УШ 10217. 
19. УШ 1.0194. 
29. УШ 1.0200; 28—96. УШ 

1:0192—211 (ср 10902). 
21. УШ 1-0204—208 (ер.ь 1.0206). 

За весе время шах. 1'0178, пип. 
1:0100. 

26. УПТ «ир$еная вода» (<1'0050). 
27. УШ 1:0226 (2) - 
28. УШ 10219. 
27. УШ 10221 (ер.› 1.0221). 
98. УШ 1-0217—990 (ср., 10219). 
29. УШ 1:0217—219 (ср.з 1.0218). 
1. [Х 10209. 
31. УШ 1-0199—207 (ср.з 10203). | 

За все время шах. 1'0196, шт. 
1.0066. 

4. 1Х 1.0220, 

28. [Х 1.0204—215 (ер-э 10209). 

Кром того на Удскомъ рейдЪ (миляхъ въ 20 отъ устья р. Уды къ ОМ) «Сторожъ» 
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наблюдалъ 19. УПШ 8" р. на поверхности #==14°1, и —1'0160: на 11‘ саж. Р=7°5, 

5 не — 1'0207; течеше приливное около 11/, узла. 

Для болБе удобнаго обзора гидрологическихъ особенностей поверхностнаго слоя воды 

въ Шантарскомъ -залив$ мы раздфлили послфдьи на нЪсколько б. или м. однородных по 

своимъ Физическимь свойствамь областей и вычислили для нихъ среднюю Ги средий 

удфльный вЪсъ изъ всфхъ наблюдевй, производившихся въ перодь времени съ 16, УШ, 

по 4, [Х.; такимъ образомъ наши средв!я съ извфетнымъ приближевнемъ могуть быть от- 

несены ко 67000 половинь Авиуста (25. УШ). На основан этихъ данныхъ составлена, 

нижеслБдующая табличка. 

Оба т и: Средн. #°. 

Охотское море у юзсназо входа вх Шантарскй заливъ. 

1. М. св. Александра, — м. Мухтель : 1'0235 

Шантарскй залив. 

10226 
10220 

1. М. Мухтель — пр. Линдхольма (6. Абрекъ) — о. Итичй 
Ш. Губа Лебяжья и губа Якшина 
ТУ. Удская губа: 

1) Перихерия (С. В. гавань — Сивучьи камни—о. Медвёжий). .. 
2) Рейдъ Удской 

У. Заливъ Тугурсюй: 
1) У входа въ заливъ (Мамга). . 
2) Рейдъ Тугуреюй 

УТ. Заливъ св. Николая: 
1) У входа въ заливъ 
2) Въ срединЪ залива, 

= — о 

10200 
шах. 1'0178 ыы 2 © 

1-0218 
шах. 1'0196 А 

о ю -— 

10220 
10209 

9 
7 

9 
9 

9 
5 

9 
5 = 

Какъ можно видфть изъ этой таблички, средняя августовская Ф для бол$е открытой части 

залива, еъ характернымъ удфльнымъ вфсомъ около 1'0230 (10226), вЪроятно, въ сред- 

немъ близка къ 9°0; температуры, наблюдавиияся Онацевичемъ въ Шантарскомъ за- 

лив$ 31. УШ-—— 8. ХГ (1071 —4°9), повидимому, свидфтельствуютъ о еще болфе низкой 

средней ХФ Августа; однако столь низюя # зависфли безъ сомнБвя отъ плавающихъ 

льдовъ (см. ниже). Средняя августовская для наибол$е опрёсненныхъ участковъ залива 

(рейды противъ устьевъ довольно значительныхъ м$стныхъ р$къ), по всей вфроятности, не 

ниже 14°. 

Средн!й удБльный вфеъ поверхностной воды по Макарову н$еколько менфе 1'0230 

(см. карту УТ), что вполн$ согласуется съ данными, добытыми «Сторожемъ»; при этомъ не- 

обходимо указать, что наибольший уд$льный вЪсъ наблюдался по курсу отъ м. Мухтель къ 

проливу Линдхольма, въ самомъ пролив$ и 6. Абрекъ и отсюда— къ о. Птичьему; вс$-же 

рейды, заливы и бухты (за исключ. 6. Абрекъ въ пролив Линдхольма) имфли меньший 

удБльный вЪеъ, какъ это понятно, въ зависимости отъ материковыхъ водъ. НаиболВе опрЪс- 
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ненная вода въ общемъ имфла и высшую Г, и наоборотъ; наименьшая Ри наибольший 

удфльный вЪсъ (7°1 и 1'0231) наблюдались въ пролив Линдхольма и 6. Абрекъ; наивысшая 

г 17°1, при удльномъ вфсВ 1'0066, наблюдалась въ Тугурскомъ заливф, на якорф ми- 

ляхъ въ 7 отъ устья р. Тугуръ; здсь-же Г падала, до 13°7, а удфльный вфсъ поднимался 

до 10196; колебаня г и Б зависфли отъ приливныхъ теченй. Тоже явлене наблюда- 

лось и на рейдф близъ устья р. Уды; при этомъ, однажды, у м. Тильскаго (въ 14 мил. 

къ О оть устья р. Уды) наблюдалась «пр$еная» вода (съ удфльнымъ вфеомъ < 1*005), 

при =15°6. 

Поверхностный удфльный вЪфсъ, даже въ боле открытыхъ частяхъ залива, обнаружи- 

ваетъ довольно значительныя колебан1я (не превышаюнция однако 1 тысячной), какъ это на- 

блюдалось «Сторожемъ» во время двухъ рейсовъ — въ заливъ и обратно. Максимальный 

удфльный вфсъ поверхностной воды, въ зависимости оть опр$5сняющаго дЪйств1я многочис- 

ленныхъ рфкъ, въ Шантарскомъ заливЪ$ менфе, нежели въ сосфднихъ болфе открытыхъ 

участкахъ Охотскаго моря (срв. набл. между м. св. Александра и м. Мухтель), но поверл- 

ностная температура ею при этомз однако ниже; вЪроятно, это странное, на первый 

взглядъ, явлен!е объясняется отчасти сильными течетями, господствующими въ заливЪ 

ий перемфшивающими поверхностные слои съ боле глубокими и болБе холодными, от- 

части-же позднимъ нахожденемъ льда въ заливф. 

Приливы въ разематриваемой области достигаютъ весьма, значительной высоты (от- 

мфчены сизигйные приливы на барахъ р. Уды и р. Тугура до 22 хутъ) и сопровожда- 

ются стремительными (до 7 узловъ) перем$нными течен1ями, которыя проходятъ въ 

заливф въ самыхъ- различныхъ направленшяхъ, въ зависимости отъ топограхическихь 

условш, образуя частые сулои и водовороты. 

Шантарсюй заливъ характеризуется весьма суровыми зимними условями; такъ, по- 

близости, у Аяна море, по Макарову, замерзаетъ въ среднемъ 29. ХТ, а вскрывается 11. 

УТ, т. е. большую часть года покрыто льдомъ; плавающие-же льды держатся собственно 

въ залив иногда необычайно поздно; Миддендорфхъ встр$фчаль здфсь ледъ еще въ 

Тюлё; по свидфтельству Онацевича въ 1875 г. были встрфчены плаваюпие льды въ Уль- 

банской губф даже 27-го Августа; точно также отм$ченъ случай, когда сплошныя массы 

плавающаго льда держались въ сосфднемъ Сахалинекомъ залив весь Августъ (лейт. Ста- 

рицкий, въ 1869 г.). По всей вфроятности, при извфетныхъ условяхъ, л6тн ледъ можетъ 

сохраняться здфеь въ 6. или м. степени до новыхъ заморозковъ, т. е. заливъ въ течеше 

всею 10да иногда, не свободенъ отъ льда. 

Позднее нахождене льда въ западномъ углу Охотскаго моря н$которые авторы (Ма- 

каровъ) ставятъ въ связь съ существовашемъ круговорота воды (противъ солнца) между 

Аяномъ, ГЛантарскими о-вами и сфверною оконечностью о-ва Сахалина. Повидимому, это 

объяенене вполнф основательно; ледъ, дрейхуя по течен1ю и по в$тру, скопляется, благо- 

даря круговороту, именно въ этой части Охотскаго моря, что показывають и прямыя на- 

блюден!я; въ связи съ этимъ несомн$нно находятся и весьма низкя #° (до 357 на, поверх- 
Записки Физ.-Мат, Отд. 4 
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ности 29. [Х), наблюдавпияся Макаровымъ въ центр этого предполагаемаго кругово- 
рота; льда въ то время однако уже нигдф не наблюдалось. 

При обычныхьъ условяхъ разсматриваемая область совершенно освобождается отъ 
льда не позднфе, какъ къ началу Августа; по крайней мфрф таковы показаня м%ет- 
ныхъ инородцевъь и промышленниковъ, а частью и непосредственныя 8-хъ лётНйя на- 

блюденя шхуны «Сторожъ», которою ледъ ниразу не быль встр$ченъь ни въ Шантар- 

скомъ залив5 въ Августф (1899 г.), ни въ Сахалинскомъ — даже въ Тюлф (1899, 1901 и 

1902 годовъ). 

Къ сожалфн!ю, свЪдфнЙ о придонныхъ температурахъ и солености мелководнаго (наиб. 

глуб. около 30 саж.) Шантарскаго залива, мы не имфемъ вовсе, за, исключешемъ одной лишь 

станщи «Сторожа» на, Удскомъ рейдЪ на малой глубинф; однако въ этомъ отношен!и заливъ 

можеть быть характеризованъ до извЪстной степени весьма обстоятельными данными, до- 

бытыми Макаровымъ для ближайшихъ водъ Охотекаго моря — по курсу оть Аяна къ 

сЪв. оконечности о. Сахалина; основываясь на этихъ данныхъ, нельзя сомнфвалься, что 

у дна (20—30 саж.) въ Шантарскомъ залив$ въ лБтнее время должны быть близки къ 0°, 

или даже отрицательныя. 

Такимъ образомъ, какъ ни скудны тф свфдфн1я, которыми мы располагаемъ въ на- 

стоящее время относительно климатическихъ условй Шантарскаго залива, все-же они да- 

ють намъ полное основане заключить о весьма большой суровости этихъ условй, несмотря 

на, южное положене залива. Въ зимнее время эта часть Охотекаго моря можетъ быть при- 

равнена лишь къ холоднымъ водамъ Ледовитаго Океана; л6томъ южное положеше залива 

и климатическое вмяне материка все-же сказываются въ относительно большомъ нагрфва- 

ни верхнихъ слоевъ и въ это время года Шантарсюй заливъ въ поверхностномъ слоф 

теил5е даже Мурмана. Во всякомъ случа, принимая во вниман!е низк!я # придонныхъ 

слоевъ и услов!я ледяного покрова, полярный характеръ климата разсматриваемой области 

не подлежить сомнфн!ю, съ тою однако разницею, чтб годовая амплитуда въ поверхностномъ 

слоф здесь все-же довольно велика (около 11°0) и болфе, чБмъ въ типичныхь полярныхъ 

бассейнахъ; въ этомъ и заключается главное отличе Охотскаго моря отъ послфднихъ. ИзвЪет- 

ное сходство климатъ Шантарскаго залива обнаруживаетъ съ климатомъ БЪлаго моря; въ по- 

сл$днемъ мы находимъ также весьма суровыя уелов1я при сравнительно большой годовой 

амплитуд$ (въ поверхностныхъ слояхъ), благодаря климатическому вмян1ю материка; 

соленость того и другого бассейна, именно болфе открытыхъ ихъ частей, также довольно 

одинакова. 

Мы не будемъ здфсь останавливаться на обсужденши гидрологическихъ особенностей 

Сахалинскаго залива и Амурекаго лимана, очеркъ которыхъ, достаточно подроб- 

ный для нашихъ цфлей, сдфланъ нами ранфе въ цитированной выше работБ; укажемъ 

только, что западная часть Сахалинскаго залива по своимъ климатическимь особенностямъ 

весьма напоминаетъ только что разсмотр$нный сосфднй Шантарсюй заливъ; при этомъ 

самая’ южная часть Сахалинскаго залива, такъ называемый ОЪверный рейдъ, подобно 
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Тугурекому и Удскому рейдамъ, находится въ особыхъ условяхъ, вел$детве вшявшя могу- 

щественной прфеной струи Амура; такъ, напр., мы находимъ здфеь въ одно и тоже врёмя 

почти пр$еную и теплую воду въ поверхностныхъ слояхъь и очень соленую и холодную 

(иногда даже съ отрицательной г) въ придонномъ слоф, на самыхъ незначительныхъ глу- 

бинахъ (всего 8 саж.). Тугуреюй и Удской рейды подробно не изсл$дованы въ этомъ от- 

ношен1и; но аналогичное явлеве, хотя и не въ столь рфзкой ФормЪ, все-же наблюдалось 

на Удскомъ рейд (см. стр. 23). Необходимо также отмфтить, что средый удфльный вфсъ 

въ западной части Сахалинскаго залива, велёдстые предполагаемаго нами противотечен1я 

изъ открытой части Охотскаго моря къ Амурскому лиману (1. с.), сравнительно, великъ, & 

именно, въ среднемъ, на поверхности около 10240, т. е. замфтно болБе, нежели въ са- 

мыхъ соленыхъ участкахъ Шантарскаго залива. 

Амурсый лиманъ, собственно, и восточная часть Сахалинскаго залива являются об- 

ширною солоноватоводной областью съ цфлымъ рядомъ своеобразныхъ особенностей; она 

во всякомъ случа$, не можетъ быть поставлена, въ параллель съ остальными областями, 

изелёдованными шхуною «Сторожъ»; дфйствительно, на климатъ этой области оказываетъ 

не меньшее вмян!е р. Амуръ, нежели прилегающие участки моря, а вмфстБ съ этимъ 

является своеобразнымъ и составъь ея хауны. Въ хаунистическомъ отношени важно 

отм$фтить также, что въ лБтнее время и при обычныхъ для этого сезона условяхъ по- 

годы и высоты уровня въ рёк$ АмурЪ, какъ свидфтельствуютъ наши наблюденя, Амуреюй. 

лиманъ, вопреки мнфню Шренка, является баррьеромъ, полностью раздфляющимъ по- 

лярныя воды Охотскаго моря (Сахалинскаго залива) отъ сравнительно умфренныхъ водъ 

СЪЗверо-Японскаго моря (Татарскаго пролива) и устраняющимъ возможность непосредствен- 

наго между ними обм$на или смфшен1я; къ сожалню, мы совершенно еще не знаемъ, 

каковы эти услов1я позднею осенью и зимою, когда въ этой области господетвуютъ жесто- 

ве сЪверные вфтры, нагоняюцщие на лиманъ охотскую воду, когда притокъ воды изъ Амура 

сокращается до тиииии’а и уменьшается также напоръ воды къ сЁверу въ Татарскомъ 

пролив$, вел детв1е господства т$хъ-же с$верныхъ вфтровъ, а частью вел$детв!е сокра- 

щен!я, или можеть быть даже полнаго исчезновен!я, какъ это предполагаеть Онаце- 

вичъ, Теусимскато течен!я; возможно, что при такомъ коренномъ измфнени лётнихъ 

метеорологическихъь и гидрологическихь условй, охотская вода съ сохраненемъ своихъ 

типическихь особенностей вступаетъь черезъ лиманъ въ непосредственную связь съ во- 

дами СЪверо-Японскаго моря; вмфет$-же съ т$мъ, что для насъ особенно важно, со- 

здается извфстная, впрочемъ очень ограниченная, возможность для обм$на Фаунъ Саха- 

линскаго залива и сфверной части Татарскаго пролива. За недостаткомъ хактическихъ 

данныхь по гидролог1и лимана осенью и зимою, это наше заключене пока лишь чисто 

теоретическое. 

На обсужден климатическихъ особенностей. юговосточнаго прибережья Кам- 

чатки мы остановимся лишь въ нфсколькихъ словахъ въ виду того, что ЗДЪеь «Сторожемъ» 
. и 
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было сдБлано немного станщй; собранный зоологический малерталь невеликъ и имЪфетъ до- 

вольно случайный характеръ *). 

Эта область по своимъ Физикогеогракическимь свойствамъ непосредственно примы- 

каетъ и составляетъ одно цфлое съ мелководными сЪверною и восточною частями Берин- 

гова моря; изслфдована она еще очень недостаточно. Средняя августовская {? поверхност- 

ной воды, по Макарову, всего около 1050; средвйй удфльный вфсъ, ближе къ берегу, 

около 1'0240. 

По условлямъ ледяного покрова, особенно-же по характеру глубинныхъ  разсматри- 

ваемая область несомнфнно должна быть отнесена къ холодноводныме; такъ, здфсь наблю- 

дались слфдующая Р на различныхъ глубинахъ: 

05, | 71 |187. |27,| 88 | 40 | 41 | 47 |551, 100 | 110 | 220 | 440 
| 

«Надежда» 14 ? УП, 52° 
в. ш./160° в.д... .. О а ВИ — 

«Витязь» бл. м. (29 УП.| 89| — а" в 

Шипунекаго. | отп. | 92| 253 | — |006 |-06 — | — | -— | — |057] — | 090 | 355 | 894 

«Сторожъ> въ о Е О ОА Е Их. р { С || 

<Сторожъ», 9 УШ, въ 
16 м. къ О оть Авачин- 
скаго залива... .. 9—1 190 | | 

«Сторожъ», 9 УШ, въ 
11 м. къ О отъ Авачин- 
скаго залива. ...- 101 — | — || | | 190 м | 

«Сторожъз», 7 УШ, въ 
10 м. къ 050 отъ устья 
р. Купановой. .... м | 100 || < 

Авачинская губа у Петропавловска, по Макарову, замерзаетъ въ среднемъ 15. ХПИ, 

освобождается отъ льда 30. ТУ. 

Подводя итоги изложенному относительно климатическихь и иныхъ особенностей 

различныхъ мфстностей изслБдованнаго района, мы можемъ различить въ немъ слфдующе 

болфе пли менфе однородные по хизикогеографическимъ услов1ямъ участки и расположить 

послёдне въ слБдующемъ порядк$ по степени суровости ихъ климала °): 

1) Гидрологическай матер1алъ, собранный зд$сь и | которыми мы характеризуемъ въ таблиц отдфльные 

на, переход отъ Камчатки къ 0. Сахалину, мы на- | участки, могутъ имфть, за недостаточностью данныхъ» 
дЪемся со временемъ особо обработаль. лишь 0960-приблизительное значете. 

2) Само собою разум$ется, что тБ средшя числа, 
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Поверхностный слой наиболЪе откры- - ‚ зо СУ тыхъ частей участка, Глубове слои; 2 УШ-Х. 
Продолжительность 

— Участки: 
‚ бр. ср. | Годовая | Ср. $ ее - |271. | 55 саж. | 109% | Наиб. зерннороповровае 

2 УШ, | ®П. | амплит. саж. саж. | глубина. 
томъ. 

Пантарск!й заливъ и 
ападная часть Саха- А 
нскаго залива. ... 950 Я 11°0 [|1'0296 въ Шант.|7. 09 — — ок..30саж.| 6—7 мЪсяц.; плав. ледъ 

В заливЪ и 1'0240 сохраняется иногда 
Прибережье о. Сахалина, ы въ Сахал. зал. все льто, м. 6. даже 
между м. ых им. ы до новыхъ заморозк. 
тманова.... 10° - 12° [10240 (поМака- |2. 0° 2. 02 20° == ? плавающий Е ледъ 

а рову 1:0230). иногда встр$чается 
Юго-восточное прибе- Е еще въ началЪ лЪта. 
‘режье Камчатки. ... | 109—11°| Я |1259—13° 10240 ЕО — 05 0 — 4—5 м5Ьеяц. (въ я 

| а чинскомъ заливЪ). 
|  Прибережье о. Сахалина Е 

нежду м. Анива и рей- Е 
‘домъ Тихменевскимъ и э= 
‘восточн. прибер. ие Я 
'Терофнйя къ югу отъ 6. Е 
: Помошь СЕТ $ 169 10240 2—0 2—0 — |? плавающй — дедь 

. Е д иногда встр$чается 
аливъ Анива (за, ис- д еще въ начал лЪта. 

ченемъ Корсаков- а 
скаго рейда)... .. .|16°—17°| & |18°—19° 1:0240 >0°(?)| 20° = ок.Б0саж.| 3—4 м%сяца. 

[55] 

‚ Западное прибережье В 
Таларскаго пролива (за а 
‘исключ. части пролива ы 

ь сфверу отъ 50° с.1ш.). 16° я 18° 10245 53° | 195—2° д9 — Около 4 м$сяцевъ; въ 
к Е боле открытыхъм$- 

т стахъ образуются 
о-восточное прибе- а лишь нешироке за- 
ье Татарскаго "про- = а : береги. 

со 9 АЕ 18° 20° 10255 10 5°—6° 8® — Около 3 мВсяцевъ; об- 
разуются лишь забе- 
реги. 

Изъ этой таблички мы намфренно исключили всф т$ участки, которые находятся подъ 

Ч преимущественнымъ вллянемъ материковыхъ водъ (какъ лиманъ р. Амура, рейды Корса- 

з ковекй, Тихменевемй и пр.); таке участки, по сложности и измфнчивости въ нихъ 

Физическихь условш, невозможно охарактеризовать сколько нибудь удовлетворительно обыч- 

нымъ пр1емомъ, не входя въ детали — путемъ среднихъ К и В для всего участка; эти 

среднйя не могли-бы имЪфть никакого реальнаго значешя. Можно принять однако за правило. 

что въ такихъ участкахъ въ лБтнее время  поверхностнаго слоя сильно и быстро повы- 

шается, по мЪр$ приближен!я изъ болЪе открытыхъ м$етъ къ источнику пр$сной воды, & 

удфльный вЪеъ понижается до величины удфльнаго вЪса пр$еной воды, въ тоже время обна- 

руживая большя суточныя колебаня; въ придонномъ слоф, даже на самыхъ незначитель- 

|. ныхь глубинахъ '), наблюдаются обычно ? значительно низпия, а 3 значительно больпия, 

1) Участки, подобные разсмалриваемымъ, будучи расположены въ области р$чныхъ отложен, всегда 

мелководны. - ) . { 
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чЪмъ на поверхности; эта разница особенно велика на Сфверномъ рейдВ. Указанныя 060- 

бенности этихъ «солоноватоводныхъ» участковъ въ подробности разобраны нами для ли- 

мана р. Амура (1. с.). — Въ зоогеограхическомъ отношеши, поскольку вопросъ касается 

морской фауны, вс$ солоноваловодные участки, мы съ извфстнымъ основанемъ можемъ 

соединить съ непосредственно прилегающими къ нимъ участками открытаго моря; несмотря 

на рЪфзко различныя въ тхъ и другихъ фФизикогеографическя усломя, разсматриваемые 

участки содержать по существу туже морскую хауну, что и прилегающие къ нимъ морске, 

лишь значительно болфе о$дную. 

Въ частности, что касается Амурскаго лимана, то этоть своеобразный бассейнъ т$сно 

связанъ въ Физикогеографическомъ отношени одновременно съ двумя очень различными 

морскими участками: Татарскимъ проливомъ и Сахалинскимъ заливомъ; дабы не предр$шать 

весьма сложнаго вопроса о возможности непосредственнаго смфшеня водъ Охотскаго и 

ОЪверо-Японскаго морей и обмфна ихъ Фаунъ въ области Амурскаго лимана, мы считаемъ 

болфе удобнымъ въ дальнфишемъ разсматривать этотъ бассейнъ, какъ особый участокъ, 

хотя и несамостоятельный, конечно, въ зоогеографичеескомъ отношени. 

Какъ можно вид$ть изъ сопоставлен!я климатическихъ особенностей континентальной 

зоны перечисленныхъ въ таблиц участковъ, самымъ холоднымъ и вмфст$ наименфе соленымъ 

является первый; онъ почти удовлетворяетъ условямъ типичнаго полярнаго бассейна, хотя 

и отличается сравнительной мягкостью климата лфтомъ, впрочемъ лишь въ поверхностныхь 

слояхъ. Участки 2, 3 и 4 имфютъ зам тно менфе суровый климатъ въ поверхностныхъ слояхъ; 

но на глубинахъ, въ предБлахъ континентальной зоны, еще царитъ температура, близкая 

къ 0° (20°). Заливь Анива, благодаря своей сравнительной замкнутости и мелководью, 

характеризуется весьма сильнымъ колебантемъ г поверхностныхъь слоевъ въ течене года, 

при очень холодной (20°) придонной температур. Татарсюй проливъ по своимъ кли- 

матическимъ особенностямъ довольно рфзко различается отъ участковъ Охотекаго и 

Камчатскаго морей; если участки 1—5 могутъ быть соединены въ одну группу, которую 

мы съ полнымъ правомъ можемъ назвать «холодноводной», то оба, участка Татарекаго про- 

лива должны составить особую группу, которую, по сравненю съ первой, можно характе- 

ризовать какъ «умБренную» '); дЪйствительно, хотя л6тная (УШ-—1Х) Р и понижаются здфеь 

быстро съ глубиною, однако еще на 100 саж. онф замфтно больше 05; г <.0? исчезаеть 

вовсе изъ предфловъ литтор. водъ; продолжительность ледяного покрова и его мощность наи- 

меньшия; кром$ того здфеь мы ветр$чаемъ наибольшую годовую амплитуду, что также мо- 

жеть до изв5стной степени служить признакомъ умфренности климата. Въ свою очередь 

оба участка Татарскаго пролива, благодаря вляню Тсусимскаго теченйя на восточный уча- 

1) Ввиду неопредВленности употребленныхъ нами | моря съ другой въ климатическомъ отношений; этимъ 

терминовъ «холодноводный» и‹ум$ренный», мы должны | мы отнюдь не имфемъ въ виду предрЪшать вопросъ о 

оговориться, что пользуемся ими исключительно для | характер хауны той и другой группы нашихъ учает- 
различеня изсл$дованныхъ участковъ Охотскаго и Бе- | ковъ, или провести какую-либо параллель между ними 

рингова, морей съ одной стороны и СЪверо-Японскаго | и. другими м$стностями арктической области. 

ЕЗИретчы 

УЕ 

р 
. 
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стокъ, замфтно различаются между собою и посл$дай нфсколько теплфе, по крайней м$рЪ 

лЬтомъ, нежели западный участокъ. т 

Итакъ, на основани Физико-геограФическихъ данныхъ, мы различили въ изел$дован- 

номъ районф 7 болБе или менфе характерныхъ климатическихъ участковъ; изъ нихъ 5 

«холодноводныхъ» и 2 «ум5ренныхъ». Съ теоретической ‘точки зр5я мы вправ$ ожидать, 

что и въ хаунистическомъ отношен!и найдутся бол$е или мене крупныя различ1я нестолько, 

конечно, между участками одной и той-же группы, сколько между нашими группами — 

холодноводной и ум$ренной; дЪйствительно, какъ мы позже увидимъ, обработанная въ на- 

стоящее время часть хаунистическаго матерлала, добытаго «Сторожемъ», уже-дала, въ этомъ 

отношени н$которыя положительныя указатя. 

Если сопоставить наши выводы съ общеизвфстной зоогеографической классихикащей 

морскихъ водъ Ортманна"), въ которой, можно сказать впервые, обстоятельно и посл$до- 

вательно проведена, хизикогеограхическая точка зр$я, то мы увидимъ, что нашъ районъ 

полностью включается въ арктическую прибрежную область (Табо атгее1от) Ортманна и 

именно въ хамифическо-бореальную ея подобласть (Бифге10п); посл6дняя, по Ортманну, 

слатается изъ слБдующихъ элементовъ: на западф изъ СЪверо-Японскаго моря *), восточ- 

наго прибережья Японш, къ сфверу отъ Тоюйскаго залива, и всего Охотскаго моря, на 

сфверё— всего Берингова моря и на восток$ — прибережья СЪверной Америки, отъ Аляски 

до Налихорни. Въ дальнфйшую диххеренцировку своей пацихическо-бореальной подобласти 

Ортманнъ не входитъ. Что касается собственно нашихъ морей, нельзя не замфтить, что 

врядъ-ли съ климатической точки зря можеть быть оправдано соединене въ одну подоб- 

ласть такихъ разнородныхъ по климату водъ, какъ воды Охотекаго и Камчатскаго морей 

съ одной стороны и С$веро-Японскаго моря съ другой (сравни выше о различяхъ между 

нашею холодноводною и ум$ренною группами); боле правильно было-бы, повидимому, со- 

хранивъ какъ самую арктическую область Ортманна, такъ и ея границы, различать въ за- 

падной части пацихическо-бореальной подобласти двЪ самостоятельныхь подобласти, равно- 

пфнныхъ какъ между собою, такъ и съ циркумполярно-арктической подобластью Ортманна, 

причемъ въ составъ сфверной подобласти вошли бы, между прочимъ, наши участки Камчат- 

скаго и Охотскаго морей (холодноводная группа), а южной — участки СБверо-Японскаго 

моря (ум$ренная группа). 

П. Ю. Шмидтъ въ своей недавно вышедшей обширной и весьма обстоятельной ра- 

бот$ по ихтюФаун$ нашихь восточныхъ морей (1. с.) также указываетъ на р$зкую клима- 

тическую (и хаунистическую по отношеню къ рыбамъ) разницу между СЪверо-Японекимъ 

моремъ съ одной стороны и Охотскимъ и О$верно-Беринговымъ — съ другой, а вмЪст съ 

т$мъ и на несостоятельность пациФическо-бореальной подобласти Ортманна. Шмидтъ 

даетъ свою классихикащю водъ СЪвернаго Тихаго Океана, которая существенно отличается 

1) А. Огыпатпв. Стипахйсе @ег шатшеп Т1егоео- | теоретическихь соображевй (климатическихь дан- 

старше. Тепа, 1896. ныхЪ); Фаунистическ1я данныя впослёдстые вполнЪ 

2) Граница арктической области въ Японскомъ | подтвердили правильность ея (Шмидтъь, |. с.). 

мор проведена Ортманномъ на основан чисто 
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оть ортманновской; — именно, онъ распространяетъ поняте циркумполярно-арктической 

подобласти Ортманна на сфверное Берингово, Камчатское и Охотское моря — подъ име- 

немъ «арктической области», а Сфверо-Японское море, границы котораго онъ принимаетъ 

согласно Ортманну, выдфляетъ въ особую «субарктическую область». Такимъ образомъ 

указанная нами характерная климатическая разница между нашими холодноводными и ум$- 

ренными участками должнымъ образомъ оттфняется въ классификащши Шмидта; тфмъ не 

менфе врядъ-ли можно признать удачнымъ соединене въ одну область Охотскаго, Камчат- 

скаго и С$верно-Берингова морей съ типичными полярными водами Ледовитаго Океана, 

(циркумполярно-арктическая подобласть Ортманна), причемъ эта область противопостав- 

ляется, какъ равноцфнная, только-что упомянутой «субарктической»; выше мы уже отмф- 

тили, что даже одинъ изъ наиболфе холодныхъ участковъ Охотскаго моря — Шантарскйй и 

Сахалинск заливы — замфтно отличается оть типичныхъ полярныхъ водъ, какъ воды 

восточной и сфверной Гренланди, Шпитцбергена, Карскаго моря, главнымъ образомъ силь- 

нымъ лётнимъ нагр$вавемъ, большою годовою амплитудою въ поверхностныхъ слояхъ и 

отсутстиемъ иостоянналою лБтняго льда; во всякомъ случа климатическое различе между 

водами Охотскаго моря и высокоарктическими не меньше, нежели между водами Охотскаго 

и ОБверо-Японекаго моря. Впрочемъ и самъ авторъ, повидимому, предусматривалъ сдфлан- 

ное нами возражене, такъ какъ на стр. 385 говоритъ: «По сравнен1ю съ Ортманномъ, я 

расширяю нфсколько предфлыь арктической области; очень вфроятно, что при болфе деталь- 

номъ изслБдовани окажется возможнымъ установить нфкоторую дифференцировку внутри 

этой области, — именно, отличать фауну, находящуюся въ болёе суровыхъ условяхъ ио- 

стояннало льда, подъ назвашемъ «высоко -аритической» (или «пиркумполярно-арктической» 

Ортманна), хауна рыбъ, однако, даетъ мало къ тому основанй». 

Этими бЪглыми замфчан!ями относительно общаго значенйя нашихъ «холодноводныхт» 

п <умБренныхЪ» климатическихъ участковъ мы ограничимся; въ нашу задачу пока не вхо- 

дить выяснеше вопроса о вмян!и климатическихъ особенностей интересующаго насъ района, 

на составъ и распредБлене его хауны, другими словами, — о зоогеографическомъ значени 

установленныхъ нами климатическихъ подраздфленй, а равно и болфе общаго вопроса 

объ отношен1и климата и хауны этого района къ климату и ФаунЪ арктической области 

вообще (понимаемой въ смысл6 Ортманна); этимъ вопросамъ мы надфемся посвятить епе- 

щальный очеркъ, когда будетъ закончена начатая нами обработка 1зорода и АтрШрода, 

собранныхъ «Сторожемъ»; теперь-же мы ограничимся изложешемъ подготовительнаго къ 

общимъ заключенямъ матер1ала: данными о Физико-геограФическихъ условяхъ изслБдо- 

ваннаго района, что и было предметомъ настоящаго очерка, и нижепомфщаемымъ спискомъ 

видовъ обработанныхъ въ настоящее время группъ (морскихъ рыбъ и Оесаройа) съ подроб- 

нымъ указанемъ на ихъ географическое распространене въ предфлахъ района; въ спе- 

шальной части этой работы содержатся результаты морхологической обработки группы 

Песаройа; тамъ же для каждаго вида даны указан1я на его геограхическое распространене 

по всей арктической области. 
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3. Списокъ видовъ Р1зсез и Оесаро4а и ихъ распространене въ 

изслёдованномъ район®. 

По даннымъ П. Ю. Шмидта, обработавшаго большую часть ихт!ологической кол- 

лекщи «Сторожа» *), въ ней оказалось всего 64 вида рыбъ (изъ нихъ 7 новыхъ видовъ и 

2 новыхъ рода), за исключенемъ прёсноводныхъ и проходныхъ Формъ, а именно: 

Еат. Зсограепае. 

Зеразвюоез сШабаз, Тиьизгоз. - 

Е Еаш. Нехадгатииае. 

Нехастатиоз з4еПет1, Тлеезтов. 

Кат. Со дае, 

Муохосерва]аз зёеПег!, Тигезтоз. 

Муохосерва!аз ахШат1з, Отит. 

Агоугосо аз гап4ег1, НевхЕмзтегх. 

Сутпасаю из р153Я Шоег, РАГрАв. 

Сегафосо виз 41сегалз, РаТлАЗ. 

АнебеПаз расШсиз, ОтьвЕВт. 

Тг1о]1орз раиоеш, Вамнаврт, уаг. феап, блевевт. 

Рг1оп1з аз шасеШиаз, ВЕАм. 

- НешШер1Чофаз ВешПер19 оз, Ттьезтов. 

Ме|ефе; рарШо, Велм. я 

Бе] о15тиш збетесег!, Товрдм вт Стовевт. 

Н\5йосовяз БШобиз, Соутев вт УдрЕмстеммез. 

Маписв Вуз ргПоу!аз, ТоврАм вт бтовевт. 

Рэзусвгоиез рагадохиз, Сохтнев. 

Еат. Адопае. 

Реге1з ]ларошеиз, РАТЛ.АВ. 

Асопота]аз ргобозс1Ча/1з, Удпеметеммев. 

Асопота/аз ]от@аш, Р. Венмтот. 

Нурзасопиз дпа4г1согийз, Соутев кт Удремстеммее. 

Ройоесиз оПБегы, Сотлият. | 

Родо{песиз {Пошрзот, Товрдм вт Стывевт. 

БаггИог #гепафиз, Стьвивт. 

Осса, Чодесаейгоп, Ттиевтов. . 

Э1рваеопиз Баграфи;, БтетмрАСНМЕВ. 

1 П. Ю. Шмидтъ, |. с. 
Записки Физ.-Мат. Отд. сл 
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Азр!орвого1@ев теги$, СОмтнав. 

Азрорпого1ез Батбот, Отовавт. 

Еаш. Сус1ор{егае. 

Еитисгогешиз ог1з, СОмтнЕв. 

Еипистогетиз рас1сиз, Р. Эснмтьт. 

Ециисгогетиз буазиикои», п. зр. 

Еат. Нрагае. 

Тлраг1з Вегзсвей из, Эсоетего. 

Тлрат1з 06101885, п. 3}. : 

Еат. ТиопобопНдае. 

Агсюзсориз ]аротшсиз, ЭТЕГУОАСНМЕВ. 

Еажт. Веппидае. 

РВоПз р1сбиз, Кмев. 

Меситаз а]есёго1орбиз, РаАТАВ. 

Рвой@ариз Чубо\зКИ, этемрАснНмЕв. 

Ор1зюсепгиз осеПафиз, Тиолизгов. 

Р]есбофтапениз Фарйатосагиз, п. зр. 

Тлипрепиз апоиалт1$, РАТЛ.А8. 

Тллирепиз ЮУ]ет1, ТоврАм ЕТ ЭМУОЕВ. 

_ Биспаеп; рипебафаз, КАВВтСГОВ. 

ОтосипеЦаз от1ооге\м!, НеЕВХЕМЗТЕГМ. 

Егпостатииз $0705, п. зр. 

О7ог&е иеоеко%, п. Зр. 

Еат. СоагоЧае. 

Хоатсез е]опеафаз, Кмев. 

КуизепзетяеЦа поз, п. сеп., п. 5р. 

Тлусойез зр. 

Гусойез зр. 

Тусепсвеуз Этасвугпупсвиз, Р. Эснмтот. 

Нааторагеа та4аепаот, п. сеп., п. зр. 

Еат. бобйае. 

СШоёа, ао, Р. Эенмтот. 

Еат. АттодуЧае. 

Аштойу{ез фоМ1апиз, ТаммлЕоз. 

ВЕРУ 



СОБРАННЫЕ ШХУНОЮ „СТОРОЖЪ“ ВЪ 1899—1902 гг. 35 

Еаш. ба@ае. 

Еезтиз пауаса, Кбьв., уаг. этасИз, Тилезгов. 

Еаш. РеигопесНЧае. 

Н1рроз10330146ез е]аззойоп, ХоврАм вт бтовевт. 

Н1рро210зз014ез пали ош, Товрдм вт бтьвевт. 

Татанаа азрега, Ратл‚Ав. 

Татаюда ргорозе14еа, Отьвевт. 

АсашПорзема падезВиу1, Р. Эенмтог. 

Р]еигопесез диадгИибегсшафиз, РатльАВ. 

Тяорзейа, рупоазааа, ЭтетхрАснмЕв вт Кмев. 

Мегозвотиз БеПеп!, Р. Эонмтот. 

Еаш. Сургиае. 

Теис1зсиз аде, \УлаврАСНОЖВКТ. 

Гат. Сшреае. 

С/преа, Вагепеиз, Глммдвов, уаг. раЙази, Соутев вт Ульемсгеммез. 

Еат. Заапошае. | 

ба]апх п1сгойоп, Выввкев. 

Песаройа, затисключенемъ необработанной еще группы Расит1ае, оказалось по на- 

шему изсл6дованю всего 43 вида (изъ нихъ 6 новыхъ видовъ и одинъ новый родъ Вя“ийа), 

а именно: 

Вгаспуига. Еаш. Майдае. - 

Нуаз соагефаба, Гвдон, уаг. а гопз, ЭтимРзом. | 

Сшопоесеёез орШо, ЕКаватстов. 

Еаш. Спейадопае, 

Спетгасопиз спетасопиз, Ттрезтов. 

Еат. бгарзФае. 

„ Емосве ]ларошеиз, Ое ВАА. 

Неегостарзиз решеШабиаз, Ов НААм. 

Апотига. Кат. ЕИПодае, 

Рага]Ипойез сатёзевайса, Тьезтов. 

Рагапобез р]афуриз, Ввамрт. 
Нара]осазбег отефп Ки, эснавЕЕЕ\. 

: Легтафигиз шапай, ВвАмот. 
5* 
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Раш. Сгапдопае. 

Статеоп зербетзртоза, Злу (пиш уатеаз?). 

Сгапсоп зербетзрттова, Блу, уаг. ргоршаца, ЭттмРвом. 

Огалоой аа, М. Ватнвом. 

Огатеоп (З]егосгалсоп) пйегтей1а, Эттмрзом. 

Сгапеоп (Э@етосгалеоп) сомшию15, М. ВАтнвом. 

Огатеоп (З@егосгапеот) Богеаз, Ритррв. 

Сталеоп (З@егосталеопт) за]ефгоза, О\вм. 

Месбосгапсоп Лат, О\ЕМ. 

Месбосгатеоп сгазза, М. ВАтнвом. 

Рагасгапеоп есптаа, ОАмА. 

Каш. Нюроу#дае. 

Н рроу4е зрша, Зомавву. 

Епрроу{е оспобепз1з, ВвАхот. 

Н фро!уёе даШ, М. ВАтнвом. 

Е рро!уёе шогаос, М. Ватнвом. 

Нро!у4е рг1опофа, ЭттмиРвом. 

Е рро!у4е отоешапа1са, КАввтсгоз. 

В рроу{е буамай, п. зр. 

Е рроГу4е зсйуепсйя, п. зр. 

Е1рро]у4е ро]ат1, ЗаАВТМЕ. 

Е1рро!уе дгал@тата, п. 3. 

Нро[у4е имдаепаот®, п. зр. 

? Нрроуе Яеха, М. Вдтнвом. 

Е рроуёе сапизсвайса, Эттмр8ом. 

Ерроу4е аЪей, Ктбувв. 

Е рро!уёе шасПеа, Квбувв. 

Багийа зас теи8аз, п. сеп., п. зр. 

Еат. РапдаНдае. 

Рапда1аз ]1ате!1сегиз, ВвАмот. 

Рапда]а$ сошиги$, ЭТЕМРЗОМ. 

Рапаа]из Кеззети, СиювмтаМЕТ. 

Ралда]аз Вурзтоиз, ВвАмот. 

Кат. Рааетоп@ае. 

Г.еапаег рааеепз, Эв НААм. 

Т.еатаег сеегиаоз и, п. зр. 
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Еат. РофатоБбйдае ‘). 

Азасиз аавитеиз Киввивв. 

Азасиз зейтепск1 КеВВиЕв. 

Перечисленныя въ вышеприведенныхъ спискахъ Формы распредфляются по различ- 

нымъ мфетностямъ изслфдованнаго района слфдующимъ образомъ: 

СЬБверо-Японское море. 

1) Юзю-восточное прибережье Татарскало пролива. 

(т. 28. Восше]а, тастаба °). 

Рагаодез сапизспа са, Ратасгапеоп ес паба, Нарро]уёе рг1опоба, Н. огапаитала, 

Н. п19депаот#, Н. Веха, ВлгаНа, засва тет. 

СегабосоНиз О сегалз, Атбеб@еШаз рас сиз, РиошзНиз шасе!аз, НешПероаз 

Вет ер14до из, Маласв уз ргПоуаз, Рзусвтойщез рагайохиз, Асопота]иаз рго- 

Бозс1а <, Нурзасопиз диа@г1соги1в, БаггИог Нгепафиз, Азр1Чорвого14ез тегпиз, 

Ор1зюсенгиз осеПайиз. 

Ст. 30. Атефагиз зр. 

Отапсоп а. 

Ст. 32. Атебигиз зр., Атебагаз Бегшсапиз (2), Веметлст. 

М№есбосгапсоп Таг. 

Асапорзева, падезвпу1, Масгозвотиз веет, 

От. 33. Гатапда, ргобозс14еа. 

От. 34. бутпасат из р1зЯШоег, Ошобипе!из отеотемт. 

2) Оъверо-западное прибережье Татарскало пролива. 

Ст. 35. Огапооп да], Рагасгапеоп ес паба, Рапда1аз готагиз, Р. Вурзтовив. 

Асопоша]аз }отдатш, э1рвасопиз Батрафаз, Глиирепиз апоиал1з, Глорзейа рии- 

Газелада. 

От. 36. Мефостапеоп 1ат, Рапдааз Вурзтойиз. 

Ст. 38. Сшопесоевез орШо, Месбосгапооп 1аг, Рапда]из сопиагаз, Р. Вурзтойи$. 

Ст. 39. Б@егосгатеоп Богеаз. 

Ст. 40. Сгапооп даШ, Бе]егосгапеоп Тогеаз, Месфосгалеов 1аг, Рагасгапооп есШиайа, 

Еурроуёе отоещапбса (?). 

Эрваеопиз ратрафаз, Азр19орвого14ез Баг, Отогипе!из отеомеми, Охог®е 

пеуе3Ко1. 

1) Опред$лены А. С. Скориковымъ, зоологомъ | состоитъ всего изъ 10 видовъ, изъ Е пока только 

Зоологическаго Музея ИмпеРлАтоРСкОоЙ Академи Наукъ. | 3 опредБлены съ достаточной точностью, это Востеа 

2) Мы помбщаемъ здбсь, для полноты, нзкоторыя | жасшафа, Зентоврте омо Метуевт, Сйчаоеа етотоп, 

данныя относительно распространения Гзорода; обраба- | Тлипаеиз, и Г40еа осйоетз1з, ВкАмот. 

тываемая нами въ настоящее время коллекщя Тзоройа 
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Охотское море, 

1) Заливь Анива. 

Ст. 26. Нуаз соатсфйа, уаг. Та голв, СЬопесоейез орШо, Э@егосгайеоп сотни, Рап- 

да] из сошигиз. 

Тг12]орз ршееШ, уаг.. еали. 

От. 27. Востеа тасшаа. 

Рагавоез сатизевайса, Рапда!и; сошигиз, Шрроу4е 1армси, Н. пи@4епаот, 

Вшгийа засваЙепз5. 

Еиписгогетиз раслйсиз. 

Въ полосф отлива въ окрестностяхъ поста Корсаковскаго встрЪчены: То4еа освофетз15, 

Спетасопиз свешасопиз, Етлосвейг }ароп1сиз, Неегостарзиз решеШай ив. 

Неводомъ близь устья р. Пороантомари пойманы: Стапеоп зербетзроза, Рал- 

21$ кезз]ет1 (массами), Нехастаттоз БфеПем, Рпо|з р1ефиз, Доагсез е]опоафиз, Глеис1си 

адее. 

2) Восточное прибережье южнало Сахалина. 

Ст. 1. Агебагаз зр. 

э@егосгаисоп пбегтед1а, Месбосгатеоп сгазза, Рап4а]аз соптагиз, Нарро!у&е этап- 

тата, Н. а`иеи, Н. о1@депдот#8. 

Сушпвасат из р1зИШоег, Рг10п13 из шасеШаз, Нешер! офаз ВетПер1дофиз, Мапйей- 

{Вуз ргЦоу!аз, Осса 4одесаейгоп, Э1рпазопиз раграфаз, Азр1Чорпоготез Ъат- 

$001, Агсфозсориз }арошеиз, Аштойу{ез фоапиз. 

Ст. 2. Б@егосгапсоп фотеаз, Нарро1уфе афиси. 

Ст. 3. рушаоеа зр. 

Нуаз соатефайа, уаг. 1аЯгопз, ВигаПа засваЙтепзв. 

Маас уз ргПоутаз, Регс1з }ларопеиз. 

Ст. 5. Т4офеа освофеп1з. 

Огапсоп зерфещзр1тоза, уаг. ргоршача, Сгапооп аа, Э@егосталеоп за]еътоза. 

АтееПаз рас1сиз, Тт1о]орз ршоеШ, уаг. Беапт. 

От. 6. Б@егосгатооп сотшип1з, Нарроу{е шасПепа. 

Агей1еПаз рас1Нсиз, Тг1о]орз разсеШ, уаг. Беат!, Азр14орпого1аез Багботи, Тлрагз 

ВегзевеЙпиз, Глусойез зр. 

Ст. 7. Нараюогазвег отебииКи, Сгапооп зерфетзр1тоза, уаг. ргоршаиа, Сг. да, Беего- 

сгалеоп рБотеаз, Н!рроу&е стоешапа1са, Н. ро]ат1з, ВгаЙа заспаЙпенз$. 

Аттойувез фоблапив. 

От. 8. Нуаз соатсфайа, уаг. 1атопз, Нарро!уфе шасПеша. 
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(т. 10. Ра одез сапизспайса, Сгалсоп даШ, З@егосгапсов за]еЪгоза, Нурроу{е гтоеп- 

]1ап@1са. 

(Сегафосо{ из @1сегацз, Атбед1еиз рас!сиз, Риотиз из шасеЙиз, Асопота]аз ]огали, 

Азр1аорпоготаез Вало, Тлипрепиз апоиШат1$. 

От. 11. Агсбагиз 100213рии$ (2), Вемергст. 

Нара]осазвег огеройяки, Нуаз соагсёайа, уаг. 124 гопз, СШопесоеез орШо, Стап- 

оп аа, Месостапсоп сгазза, Ратасгалеоп есшаба, Н1рроу4е шигдосш, Н. 

` отапаппапа, Н. ш1депдот®, ?Н. Йеха, Н. салёзсвайса. 

Нехасталттоз зеПег, Ат{е@еПаз рас еиз, 54ео1гит зештесег,) Н1зЯосойиз 

Б1ориз, Мааасв уз рг!Поутиз, Ройоесиз оШега, Осса одесаедгоп, Эрва2о- 

паз Батрафиз, Агсфозсориз ]арошеиз, Ор1збосепёгиз осеПафиаз, Гллиирепиаз апоиПа- 

г1з, Ашшо@уйез фо 1апиз. 

Ст. 12. Огапсоп даШ, э@егосталеоп фотеаз, Нтрроу&е пш14епаот{. 

От. 13. Г4о04еа осво4епзв. 

Норо!у4е оспофепяз, Н. ай, Н. Ътапай, Н. салафзсвайса, Валгайа засваЙпепз1$. 

Агоугосо из хап4ег1, РаоП4ариз аубожзки, ЗЯспаейз рипебабиз. 

Ст. 15. Б@егосгапеоп ниегте1а. 

Азр!Чорпого14ез Батфоти. 

От. 16. Агебагиз 101815 ри (?), Вемертот. 

Нараосазвег отерики, Оегтафиги$ тали, Св1опесоейез орШо, Н!рроуёе осво- 

$е1815. 

От. 17. Тесйсерз зр., зушофеа, зр., Атеёагиз зр. 

Ошопесоейез орШо, Сгапеоп да, З@егосталеоп фегшейла, 561. Богеаз, Рап@а]ав 

ошигиз, Нарро!уе отоешапд1са, Н. зсВтепск, Н. ро]ат1з, Н. отап@йиапа, Н. 

шасПетца. з 

Аге@йеПиз расйсиз, МеПебез рарШо, Э4е1о15гит збетесет1, Регс1з ]арошеиз, 

Еилтустойтетиз ог1$, Глрат1з оспофепяз, Р1есоргалсви$ Фарвапосагиз, Егпоэтат- 

ши звогозы, КтизепзегмеИа поба1Из, Ллшап@а азрега, Р]еигопесвез диадт1- 

фиБегсша$из. 

От. 18. Тесясерз зр. 

Свопесоефез ор10. 

Ст. 19. Атебигиз зр. 
Месбостапеоп стгазза, Нарро\у4е отоешал@1са, Н. отапайпала, Н. Та чеи. 

Атцейеиз рас1йсиз, Зе] о1зёгата звезтесег1, Мапйсв уз реПоутав, Каписгогетия 

0т1з, Олог пе пеуе]зКо1, Кгизепзегше!а, пофаЪ1И5. 

От. 20. Нрроуе арен. 

Майе вуз ргПоу!ав. - 

Ст. 21. Азр1Чорпого1аез Багфопт, Еппсго&гешиз огр15, Глрат1з освоен, Ресфофгапсви$ 

Фарвапосагиз, Глусойез зр., Нйррое1033014ез еЙаззойот. 
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От. 23. СШопесоеез орШо. 

Ст. 24. Епписготетиз отв. 

Кром того безъ болфе точнаго указашя мЪстности, близь м. Терпфия, добыты: 

Рата]пойез р]абуриз, ОБетгасопив сВетгаопив, э]егостапеоп за]ергоза, Рап4а]из кеззегт (2), 

Реразбвюойез сШафиз, Н1ррое105з01ез Вало ол. 

По всему прибережью—отъ зал. Тунайчи до зал. Терпёия — 80. УТ—15. УП встрф- 

чалось еще на промыслахъ много Сареа Вагепеиз, уаг. раЙавй; мелкая сельдь этого вида 

ловилась массами въ рёк$ Порона$ (у самаго устья); мёстные жители эту сельдь называли 

«килькой». 14. УП попадалась еще во множеств икряная сельдь въ проток$ Тунайчи. 

Треска, бадиз саЙатаз, уаг. 1асосерпа]из, встрЁчалась также повсемфстно во множе- 

ствЪ, особенно-же у восточнаго берега зал. Терп5я; такъ, однажды, на якорной стоянкВ 

у б. Шамова, 3—4 удильщика изъ матросовъ шхуны «Сторожъ» въ нфсколько минутъ за- 

полнили трескою почти всю палубу. 

На взморь$, близь устья р. Очехпоко, встрфчена Тлейс1всиз ааее. 

Въ проток обширнаго пр$еноводнаго озера Тунайчи неводомъ пойманы: Тлес136и$ 

а4@е, СЛТиреа Вагепоиз, уаг. раЙази, Нехастаттоз эвеПег1; въ небольшихъ рфчкахъ, впа- 

дающихъ въ озеро, встрфченъ массами Геапаег раисл4епз (все Ф оу1з.), нфеколько видовъ 

Сазвегозвеиз, СШоба алто, Геис1зсиз а4е]е, Мезориз оз, Ба]то согесопо14ез. 

У о. Тюленьяго и въ зал. Мордвинова поражало изобиме планктона: гидромедузы, 

Суалеа зр., АпгеПа зр., Бфамгозвюша зр., Саба ета, зр. и какая-то Форма изъ гребневиковъ. 

3) Сахалинский, заливз. 

Ст. 42. Сьилдоеа етотоп (массами). 

Огалеоп зерфетертоза (массами). 

Р]епгопесфе; дпайгифегсиа$ аз. 

Ст. 48. Свилафеа ешотоп (массами), Зушдофеа зр. 

Оветасопиз спетасопаз, Б@егосгапеоп за]ебгозиз, Месбюсгапеоп ]аг, Н!рроуе 

отоешапаса. 

Сушпасап из р1зШоет, Ритоп15 из шасеШаз, Маас Вуз ргШоутаз, Робоесиз 

Фотарзонт, ВрВаеопиз Багбафиз, Азр1Чорпого14ез Багбоп, Еииуегойгетиз ог1з, 

Тлрат1з освофепз1з, Глипрепиз №\ет1, МаПофаз зр. (массами). 

Ст. 44. Свегасопиз спегасопиаз, Стапеоп да, Б@егосгапхоп фогеаз, Месфостатеоп 1аг, 

Рапда/аз ]ате1оегиз, Р. сошигиз, Н. отоещапа1са. 

Муохосерва!аз ахШаг1з (2), бутпасат из р1зШоег, Сегабософ аз @сегалз, МеПе- 

{ез рарШо, 5фВаеопиз Батрафиз, Еаписгогетиз отб1з, Агсебюзеориз ]ароптсиз, 

Тлшал@а, азрега. 

Ст. 45. Б@егосгапеоп Богеаз, Месбюсгапеоп 1аг, М. стазза. 

Аттойу$ез фолапиз. 
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Ст. 46. Нуаз соатеёайа, уаг. а гопз, Рапаа1аз 1алаееоегиз, Нарроу{е стоещапа!са. 

Нешер! 0йл$ пеш ер!9обяз, Мали Вуз ртПоуиаз, БЫспаеиз рипсёабиз, Атито- 

Фу{ез фоапив. 

Ст. 47. Гусепсве]уз Эгаевутвупсвиз. 

Ст. 48. Атсфигиз зр. 

Рапда!а$ сошигиз. 

МеПефез рарШо, Нурзасопиаз диат1соги!в. 

Въ залив$ Счастья въ неводъ ловились: Т4офеа оспофепзз, Нехастаттоз эеПел, 

Муохосерва!а$ ахШат1з, ЭШВасопиз Багфафиз, РвоП@ариз @уБомзКИ, Хоагсез е]опоабиз, 

Еесшиз пауаса, удт. стасз, Гепс1зсиз адее, Сарез Вагепоиз, уаг. раЙази. 

4) Шантарский заливе. 

Ст. 49. Атсфигиз 1опе1зратиз (2). 

Нара]осазег стерийки, Рап@а]из 1атеШеегиз, Е1рро[у4е зрша, Н. зевгепска. 

Мапис вуз ргИоушз, Нурзасопиз диа4т1соги15, Еипусготетиз Бгазвий Ком. 

Ст. 50 и 51. Агебигиз 1опе1рщиз (?). 

Рапаа]аз 1алие]Шоегиз. 

МаписН уз рг/Поу1аз, БМеВаеиз рипсбафив. 

Въ полосф отлива, въ бухт Лебяжьей (о. Феклистовъ) и въ губЪ Якшина (0.Б. Шантаръ) 

съ берега ловились: Светасопиаз еветгаеопиз, Н1рро]уёе освофепз1з, АЛесёчаз а]есго]орВлз, 

Найгораге!а, п14епдот 8. 

Планктонъ въ Шантарскомъ залив$ повсемфстно очень обиленъ; встр$чены Суапеа, 

Аптеца, Саба ета, Ббапгозвота. 

Амурский лиманъ. 

От. 41. Сгапсоп зерфетзратоза (массами). 

Атгебозсориз ]ларошеиз, Глшап@а азрега, Глорзеба ршиШаваа, Байапх писгойоп. 

Въ пр$еноводной области лимана ') встрфчаются: ЦШеап4ег слегшаузКи, высоко подни- 

мающийся и въ самую рЪку (найденъ у с. Тыръ, въ 90 веретахь выше устья), Азбасиз 

зейгепек1, пр$еноводныя Формы рыбъ (Геис1зсиз, @оБ1о, Со 1озота, ВШигиз и др.). 

1) Въ лЬтнее время, при обычной для этого сезона, | устью р%ки и занимаетъ сравнительно лишь неболь- 

погод% и состояни уровня воды въ Амур, мы разли- | шую часть лимана; остальная и большая часть посл х- 

чаемъ въ лиманЪ область съ постоянно прЪсной водой | няго’содержитъ воду солоноватую и съ температурами, 

(уд. в.< 10005) и высокими и однообразными отъ по- | замтно низшими, ч$мъ въ р$к$ (подробн. см. Браж- 
верхности и до дна температурами, какъ и въ самой | никовъ, 1. с.). 

р$к®; эта «ир$еноводная» область примыкаеть къ 
ЭЗаышеви Флз,-Мат. Отд. 6 
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Въ солоноватоводной области: СОгапеой зер{етзртоза, ниразу не встрфченный въ 

предыдущей области, Муохосерва]иаз зеПем, Муохосерва]из ахШаг1з, Тлорзейа ришш- 

Газслафа, Р]епгопесез зеПафаз, Зайапх пиетооп. 

Въ сЪверной части лимана, по Сахалинскому Фарватеру, ежегодно наблюдается. Сареа, 

Вагепеиз, уаг. раЦазй, ипогда въ большихъ массахъ. Зимою въ лиманЪ ловится Еее8 

пауаса, уаг. стас. 

Сильными приливами заносятся изъ Сахалинскаго залива во множеств Ро]уогс№8 

сотрапаа, НаесКе] 1), Суавеа зр., ОИо зр. 

Кром того Амурск лиманъ, преимущественпо его сфверная часть, въ извфетные, 

опредБленные пер1оды изобилуетъ разнообразными Формами проходныхъ рыбъ (ОпсогВуп- 

спиз, Озшегиз, Согесопиз, Низо) и является ареной весьма оживленнаго рыболовства. 

Камчатское море. 

Юю-восточное прибережье Есмчатки. 

Ст. 58, Нуаз соатебаба, уаг. Лай гопз, Б@егосгаеоп ифегтефа, Месфосгапеоп стазза. 

Ройоесиз оПега, Елписгогетиз ог1з. 

Ст. 55. э@егостатеоп заеЪгоза. 

Ст. 56. Б@егосгалеоп 11егшейа, Э@ег. соштиииз, Месфостанеоп 1аг, Рап4а]аз ошагиз, 

Нрро!у4е рта. 

От. 58. Сгапооп эй. 

Рэусвгощез ратадохиз. 

Ст. 59. Рагайойез сашёзсвайса, Н1рро]уфе сгоетап@са, Н. отап@йпала, Н. геи, 

?Н. Неха. ; 

1) По предварительному опред$леню А. К. Линко. 

изд. 28 
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П. Огазасеа, Оесарода. 

Вгаевучга. г 

Рам. МайЧае. 

Окк. Нуаз, Пелсн. 

1. Нуаз соагс{айа, Гвлден, уаг, Га гоп, ЭттмРЗОМ. 

1857. Нуав соатсиийиз ЗИ трзоп, Возфоп Фопги. Мафиг. Н1з6., УТ, р. 4501). 

1857. » (аййопз, Зитрзоп, № 61 ?), р. 217. 

9. »  БшиИЬ, № 56, р. 453. 

1884. » соагощиз ВлеШегз, № 51, р. 401. 

1885. » (ай’опз Маг@осв, № 38, р. 137. 

1893. » содусюа (рагз) М. Ва&ВЪап, № 45, р. 69. 

1894. » » Фаг. ан рготз От&тапи, № 40, р. 49. 

1899. » ›» М. ВайвЬии, № 46, р. 555. 
1900. » » гаг. анйготз ОоНе1п, № 16, р. 353. 

1900. » ›  (ратз) М. Ва Ьии, № 48, р. 510. 

Для сфверной части Тихаго Океана до сего времени были указаны въ литералурБ 

слБлуюцщия Формы рода Нуаз: 1) Н. соагеёма, ГеасВ, 2) Н. соагеайа, ГеасВ, уаг. апбасеа, 

Вгапа%, 3) Н. 1ай топ, ВИ шрзоп, 4) Н. соагеёайа, Геасп, уаг. 1агопз, З1трзоп, 5) Н. 

атапеиз, ГеаеВ и 6) Н.1угама, Рапа. За исключешемъ Н. 1угаба, который является вполн® 

характернымь видомъ съ ограниченной, повидимому, областью распространеня (пока онъ 

найдень лишь въ сфверовосточной части Тихаго Океана: Прибыловы и Алеутеке о-ва, 

Рисеё Боипа, Орегонъ), а также Н. атапецз, нахождене котораго въ интересующихъ насъ 

водахъ не подтверждается 3), всЪ остальныя указанйя относятся, какъ можно думаль, къ 

1) Цитируемъ по $%$1шрзоп?у, № 61, р. 217. поръ этотъ видъ никБмъ не упоминается не только 

2) Заглаве см, подъ соотвфтствующимъ № въ | для ‘Охотскаго моря, но и, вообще, для св. части 
въ спискЪ литературы. Тихаго Океана; не оказалось его и въ коллекщяхъ 

3) Н. агапеиз указань ВтапаРомъ (№ 11) для | «Сторожа». 
Тугурскаго залива по одному спинному щиту; съ т$хъ 

6* 
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одной и той-же Форм, широко распространенной въ арктической области Тихаго Океана 

и, если не тождественной, то несомнфнно очень близкой къ атлантическому Н. соагсёаба,; 

въ коллекиляхъ «Сторожа» она, представлена нЪсколькими экземплярами, добытыми въ раз- 

личныхь мфетностяхь Охотскаго и Камчатскаго морей. Систематическое положеше этой 

Формы представляется далеко еще невыясненнымъ; литературныя данныя о ней сводятся 

къ слБдующему. 

Въ 1851 году Вгапаомъ (№ 11, р. 79) была впервые для сфвернаго Тихаго Океана, 

(Шантарекаго залива) отм5чена Форма, близкая къ Н. соагеё да, Геасв, и выдфленная имъ 

въ особую разность (Н. соатефафа, уаг. а1абасеа); впрочемъ, характеризована она на- 

столько коротко и неопредЪленно ) (Втапаф располагалъ всего однимъ небольшимъ экземп- 

ляромъ), что такъ и осталась невыясненной въ наукЪ; можно только предполагать, основы- 

ваясь на мфстонахождени этой Формы и на матералБ «Сторожа» изъ той-же области 

Охотекаго моря (Сахалинскай заливъ), что она тождественна съ описаннымъ впослфдетв1е 

ЭИшрзоп’омъ Н. 1а6гопз. Самъ 5 61трзоп высказалея впрочемъ за самоетоятельность 

Н. соагсёаба, уаг. апасеа (№45, р. 96), хотя и не приводитъ къ тому никакихъ основазй. 

Въ 1857 году ВИшрзоп отм$тиль нахождеше въ тихоокеанской Фаун$ Н. соагейада, 

Геасв; однако уже вскор$ онъ выдфлиль Форму, описанную имъ подъ этимъ именемъ, въ 

особый видъ: Н. 124 гопз (№ 61, р. 217 и № 45, р. 96). Какъ свидфтельствуетъ самъ 

авторъ, Н. 1ай оз очень близокъ къ Н. соагсёайа; отличе обоихъ этихъ видовъ заклю- 

чается въ слБдующемъ: у Н. 1агопз тло толще и шире спереди (считая между постор- 

бительными отростками), спинная поверхность менфе бугорчата, лобный отростокъ короче и 

туп$е, верхная орбитальныя Фиесуры всегда закрыты. Этотъ видъ, по Зиштрзову, широко 

распространенъ въ Восточномъ Океанф, къ сфверу отъ 50° с. ш., и какъ-бы замБщаеть 

здфеь атлантическаго Н.соагсйада. 

Нфкоторые изъ послБдующихъ авторовъ (ЗшИ В и Моагаосв, П. се.) присоединились 

кь мн$ю В1трзоп’а, друе-же (В1е$егз, М. Ва Ъию, [. сс.), напротивъ, высказа- 

лись за тождество тихоокеанскаго Н. 1а1гопз съ атлантическимъ Н. соатсфайа; наконецъ, 

От мати и ДоНе1щ (1. сс.) признали Н. 1801$ лишь особой разностью Н. соагсёада. 

Вопросъ о систематическомъ положеши интересующей насъ Формы наиболфе по- 

дробно разобранъь М. Ва Ъип (№ 45); этоть авторъ, на основани сравнешя цфлаго 

ряда экземпляровъ изъ Атлантическаго и изъ Тихаго океановъ (между прочимъ ориги- 

нальныхъ экземпляровъ Н. 1агопз), пришелъ къ слБдующимъ заключенямъ: 1) крупные 

экземпляры (болфе 50” дл. сагарах) какъ изъ Тихаго, такъ и изъ Атлантическаго океа- 

новъ, не обнаруживаютъ никакихъ замфтныхъ различйй (изелфдована, главн. образ. отно- 

сительная ширина сагарах въ бранх1альной и въ печеночной областяхъ), однако тихоокеан- 

ске экземпляры имфютъ въ общемъ болфе коротюй, широюй и тупой лобный отростокъ; 

1) Цитируемъ отличительные признаки уаг. ап\а- | тах, игсВ 4еп ефуаз фгейегеп Ницег®ВейЙ 4ез Когрегз 

сеа, полностью: «Уош ас Щеп Н. соатсфафаз \уе1с 4... @итсЬ | пп ЧитсЬ ебуаз отейеге ЭсВеегеп аЪ». 

Че еб\уаз збёгКег сВастшифе Офегзейе ез Серва]оо- 

Ри 

ое © | 

УТЕОЧИР 1ч 

фк 
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2) экземпляры изъ Шотландии и Виля отличаются отъ вефхъ остальныхъ длиннымъ лобнымъ 

отросткомъ, особенно-же необычайно (ипизаЙу) длинными бедрами; подобные экземпляры 

иногда встрфчаются и по атлантическому берегу С. Америки, однако бедра, все-же никогда 

такой длины не достигаютъ; 3)степень закрытости верхнеорбитальныхъ Фиесуръ—признакъ 

неопред$ленный, варьирующий одинаково какъ у тихоокеанскихъ, такъ и у атлантическихъ 

экземпляровъ. Принимая во внимане изм5нчивость этихъ признаковъ, которые приведены 

Зиштрзоп’омъ какъ главнЪйшее отличе его Н. 1а#гопз отъ Н. соатсёайа, Геасв, М. Ва п- 

Бип считаеть обф эти Формы идентичными. 

Нельзя не указать однако, что цитированной работой вопросъ далеко- не исчерпы- 

вается; М. Ва ип приводить точныя данныя (результаты измфрев1й) лишь относительно 

ширины сатарах; относительно-же другихъ признаковъ (длина тозбгиат, ширина его, длина, 

бедеръ и пр.) ограничивается лишь общими указанйями; кромф того, и это самое главное, 

авторъ упустилъ изъ виду постоянныя и вполнф опредфленныя половыя различя въ размф- 

рахъ гозгит и перейоподъ первой пары у Н. соатеёафа и сравниваетъ признаки тихо- 

океанской и атлантической Формъ этого вида безъ всякаго отношеня къ полу; въ этомъ, 

повидимому, и кроется причина, почему не нашлось достаточно опред$ленныхъ признаковъ 

для различен1я той и другой. 

У прочихъ авторовъ мы не ‘находимъ никакихъ опред$ленныхъ данныхъ, выяеняю- 

щихь отношеве тихоокеанскаго Н. ]аН#гопз къ атлантическому Н. соагсёайа; между про- 

чимъ Огёшапи, а по; его прим$ру РоНе!п, принимаютъь безъ всякой мотивировки первый 

видъ лишь за разность послдняго. 

Располагая довольно разнообразнымъ матерталомъ, главнымъ образомъ изъ коллекши 

Музея Академш, частью-же — добытымъ «Сторожемъ», мы, въ свою очередь, предприняли 

тщательное сравнеше тихоокеанской Формы (изъ Охотскаго моря и Камчатки) съ типичною 

ФОрмою Н. соатебайа изъ европейскихь водъ (изъ Баренцова моря, Зап. Норвеги и Н$- 

мецкаго моря). Какихъ либо замбтныхьъ скульптурныхъ отли между тою и другою 

ФОрмбю мы не могли констатировать; зато въ метрическомъ отношени мы получили н%- 

которые положительные результаты. Какъ можно видфть изъ прилагаемыхъ ниже табли- 

чекъ результаты эти сводятся къ слБдующему. 

1) Оба пола европейской хормы замфтно различаются другъ отъ друга какъ по раз- 

м$фрамъ перейоподъ 1-й пары, такъ и по размфрамъ тозгит. Клешни & по длин почти рав- 

няются наибольшей ширин$ сагарах, составляя около */, (80—889/) длины сагарах; длина 

подвижного пальца или менфе, или равна длин ладони; длина бедра [ составляеть 64—76, 

дл. сагарах; дистальный конецъ бедра, значительно выдается впереди вершины заднеглаз- 

ничныхъ отростковъ (ш зи). Тогда какь у ® длина клешней составляетъ всего около 1 

(50—52) длины сагарах; длина подвижного пальца всегда боле длины ладони; длина, 

бедра Т составляетъь всего 42—46 дл. сатарах, а дистальный конецъ его почти совпа- 

даетъ съ вершиною заднеглазничныхъ отростковъ. Что-же касается лобнаго отростка, то 

У 5 онь замфтно длиннфе (18—29% дл. саг.), нежели у о (17—20°/ дл. сат.), и, такъ 
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какъ относительная ширина его осповаля у обоихъ половъ приблиз. одинакова, у $ онъ 

является замЪтно боле острымъ, нежели у о; впрочемъ, у наиболфе крупныхъ 98 гозбгит 

мало или даже не отличается по размфрамъ отъ ©; повидимому, относительная длина гозиит 

уменыпается съ возрастомъ. 

Различе обоихъ половъ у Н. соагеафа въ указанныхъ отношешяхъ были подмфчевы 

еще Геасв’емъ, какъ можно убЪдиться изъ превоеходныхъ его рисунковъ 9`и о этого вида 

(Г.еасЪ, № 32, Та ХХ, В, Е. 1и2). 
2) Сверноевропейская (мурманская) форма отличается отъ западноевропейской (зап. 

Норвегя и НЪмецкое море), которую можно считать титомз разсматриваемаго вида, н$- 

сколько болБе короткимъ и тупымъ гозгит и нфсколько болБе широкой передней частью 

сагарах (на мБетБ шейнаго перехвата); впрочемъ, отлищя эти, хотя и выражены у обоийхъ 

половъ, въ общемъ незначительны; А. А. Бируля, который въ свое время уже отмфтиль 

эти отлич1я, также не призналь ихъ достаточными для того, чтобы выдфлить мурманскую 

Форму въ особую разность (см. Бируля, № 4, стр. 42). 

3) У тихоокеанской Формы, въ противность тому, что мы только что видфли у евро- 

пейской Формы, отм5ченныя выше половыя различ1я обнаруживаются въ весьма, слабой 

степени, особенно въ отношени размфровъ клешни и бедра, Г; у болыпинства 98 ладонь 

короче подвижного пальца, а бедра Т настолько укорочены, что передее концы ихъ мо- 

гутъ быть совмфщены (ш зи) съ вершинами заднеглазничныхъ отростковъ,—т, е. на- 

блюдаются почти тфже отношеня, что и у ®; общая длина клешни у 9 не превосходить 

65% дл. сагарах (у $ — 57°), а длина бедра 1 — 5759] (уо — 43%). Различе обоихъ по- 

ловъ въ длинф гозёгат однако еще сохраняется: большинство 44 им$ютъ замфтно болфе 

длинный гоз@ат, нежели 9®. 

4) Хотя оо тихоокеанской Формы въ общемъ имфютъ н$5еколько боле укороченные 

тозгит ‘и бедра Г, а также болБе широк! лобъ, нежели ФФ европейской Формы, однако 

различ1я эти, какъ свидЪтельствуетъ нашъ матераль, ничтожны. За то различе самцовъ 

той и другой-Формы выступаетъ въ весьма рфзкой Форм, именно, ВЪ ТЬХЪ метрическихь 

признакахъ, которыми отличаются оба пола у разсматриваемаго вида: 

& тихоокеанской формы. 

1) длина, клешни составляеть 51—659 
дл. сагарах и равняется шпринф шейнаго 
суженшя. 

2) длина подвижного пальца, за исключе- 
немъ одного случая, > или == длин ладони. 

3) Дистальный конецъ бедра Т совпа- 

даетъ, или едва выдается впереди вершины 
заднеглазничнаго отростка; длина бедра Т 
составляетъь 438—579), дл. сагарах. 

д европейской формы. 
1) длина, клешни составляетъ 80—88%), 

длины сатарах и равняется наибольшей его 

ширин$. 

2) длина подвижного пальца, всегда < 

или = длин ладони. 

3) Дистальный конецъ бедра 1 значи- 

тельно выдается впереди вершины задне- 

глазничнаго отростка; длина бедра [ соста- 

вляетъь 64—76°), длины сатарах. 
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Кром того наши самцы отличаются отъ типичныхъ западно-европейскихъ еще болфе 

короткимъ тозёгит, чфмъ это отм$чено выше для мурманской Формы. | 

. Такимъ образомъ, несмотря на несомнфнное и почти полное сходство ФФ тихоокеанской 

й европейской Фхормъ, мы не въ прав считать об эти Формы идентичными, какъ это дЪ$- 

лаеть М. Ва&ВЪив; дйствительно, 33 тихоокеанской хормы отличаются настолько поето- 

янными и бросающимися въ глаза признаками отъ 38 европейской Формы, особенно по 

сравнению сз западноевропейскими экземплярами, которыхё именно и сльдуеть считать 

типичными представителями вида Н. соагсиа, Геасй,— что обЪ эти Формы не могутъ не 

быть такъ или иначе различены. Какъ можно заключить изъ данныхъ М. ВафВБив (1. е.), 

американско-атлантическая Форма Н. соатсёафа, представителей которой у насъ, къ сожа- 

лфшю, вовсе не было подъ руками, является связующей Формой между двумя крайними 

Формами — тихоокеанской и западноевропейской, имБя боле короткй тозбтгиш и менЪе 

развитыя перейоподы первой пары (у 6 ?), ч$мъ у послдней; по крайней мЬрЪ авторъ про 

экземпляры изъ Шотландш и Киля (в$роятво самцы) говорить, что они имфли, по еравне- 

ню съ американскими, очень длинный гозбгиш и необычайно длинныя бедра. Мурманский 

Н. соагсфайа (6), также, повидимому, является уклоняющейся Формой, имфя нЪеколько 

болфе коротк1й и тупой тозбгит а, можетъ быть, также и бедра Т'), нежели типичный 

Н. соагсёайа; очень возможно, что американеко-атлантичесый Н. соатсёайа окажется при 

непосредственпомъ сравнен!и наиболфе близкимъ именно къ мурманской Форм$. 

Такимъ образомъ, принимая во внимане: 1) что о тихоокеанской Формы весьма мало 

или вовсе не отличаются отъ ® западноевропейской Формы, 2) что отлич1я 6 той и другой 

Формы, хотя и достаточно р$зко выражены, но им$ютъ лишь количественный характеръ, и 

3) что обЪ эти крайн!я Формы связаны переходными (американско-атлантической и мур- 

манекой), мы можемъ различить нашу Форму лишь какъ особую разность западноевро- 

пейскаго Н. соагсйайа, им$ющую притомъ опредленное географическое распространеше 

(сЗверозападная и сФверная часть Тихаго Океана). 

_Намъ остается выяснить т$ основаня, по которымъ мы считаемъ нашу разность тож- 

дественной съ Нуаз 1аотз ВЗИшрзоп’а. Характеристика Н. ]атопз, данная ЗИтр- 

зоп’омъ, какъ мы видфли, настолько коротка, что врядъ-ли изъ нея можно составить себ 

удовлетворительное представлене о систематическихъ признакахъ этого вида. Собственно 

наша Форма имфетъ, строго говоря, всего лишь одпнъ признакъ, общий съ Н. 1агопз; 

болве шировй и тупой гозгиш, нежели у типичнаго Н. соагсёайа; другой весьма важный 

признакъ: болБе широкй лобъ у Н. 1агопз (ш@е потеп), ч$мъ у н. соатафа{а, у нашихъ 

экземпляровъ не можеть быть обнаруженъ съ достаточной опредфленностью; наконецъ, 

трет1й признакъ: закрытость Фиссуръ, какъ было указано, варьируетъ какъ у той, такъ 

1) ДБйствительно, мурманск!й экземпляръ (` дли- | наиб. крупные экземпляры им$ютъ въ общемъ и наи- 

ною 20:5”” имБлъ замЪтно болфе коротк!я бедра, не- | боле длинныя бедра; относительно разм ровъ гозгат 

жели норвежеюй самецъ такой же длины; съ возрас- | зам чается обратное явлене. 

томъ относительная длина бедеръ замфтно м$няется: 
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й у другой Формы. Такимъ образомъ, основываясь на описан Н. 1а{ гов, мы врядъ-ли 

имфли-бы право отождествлять нашу Форму съ формой Зи рзол’а; зато указавя М. Ва -. 

Бип, изсл6довавшей вновь оригиналы 5411 рз0п’а, а также совершенно одинаковая область 

распространемя той и друюй формы (даже общая м$ста пахожденя, какъ Авачинскй 

заливъ) даютъ намъ на это полное основаше. Вообще, нахождеше въ сфверномъ Тихомъ 

Океанф еще какой-либо Формы Нуаз, кром$ Н. 1агопз и Н.1утайа, по современнымъ дан- 

нымъ, мало вфроятно. Что-же касается до Формы, описанной Втапаомъ подъ именемъ 

Н. соагоада, Геасй, уаг. апфасеа, мфстонахождеше которой также совпадаетъ съ нфкото- 

рыми изъ нашихъ экземпляровъ, то, какъ мы видфли, ®орма эта, всл6дстве неопредфленности 

описанйя, остается совершенно невыясненной; если послБдуюшия изелфдован!я докажутъ 

отсутств1е въ западномъ углу Охотекаго моря еще особой Формы Нуаз, кромВ Н. 1а& гопз 

(въ чемъ мы не сомнЪваемся), то Форма Втапаа должна быть отождествлена съ Н. 1а гопз 

й ея имя, какъ им$ющее пр1оритетъ, должно остаться въ наук$ за, тихоокеанской разностью 

Н. соагефафа; пока еще не существуетъ достаточнаго хактическаго малер1ала и мы, дабы не 

предрЪшать вопроса, называемъ интересующую насъ Форму Н. соагтсюа, Геасф, ваг. 1а- 

Ир’отз, бИтрзоп. 

Относительно геограхическаго распространешя этой хормы известны сл$дующия данныя: 

«Сторожемъ» она найдена въ Охотскомз моръ: зал. Анива (ст. 26), юго-восточное 

прибережье .о, Сахалина (ст. 4, 8 и 11), Сахалинскй заливъ (ет. 46), и въ Яамчатскомь 

мор (ет. 53),— на глубпнахъ 14—65 саж., на грунт иль, камень и кр. песокъ. 

ВИшрзом (|. с.) указываетъь Н. 1а гоп для Охотскато моря, Намчалекаго моря 

(Авачинсюй зал. и м. Шипунек), Офвернаго Берингова моря (0. св. Матв$я), Берипгова 

пролива и Арктическаго Океана, къ с$веру отъ послфдняго, — на глуб. отъ прибрежнаго 

мелководья до 50 и болБе саженъ; М. Ва Бип (1. с.) — для Берингова моря (Прибы- 

ловы о-ва и Аляска) на глуб. 20 — 62 саж.; Вас Вфетз (1. с.) для св. Берингова, моря и 

Берингова пролива (0. св. Павла, о. св. Матв$я, бухта Провидфн!я, губа св. Лаврентя); 

Мигаосй — для Арктическаго Океана, къ сфверу отъ Берингова пролива (м. Барровъ, 

м. Франклинъ). 

Такимъ образомъ съ достовфрностью устанавливается распространене Н. соатеайа, 

уаг. 1агопз въ Охотскомъ, Вамчатскомъ и Офверо-Беринговомъ моряхъ, а также въ 

Арктическомъ Океан, къ сфверу отъ Берингова, пролива. 

Интересно отмфтить, что наша Форма, найдена лишь въ сфверной, бол$е суровой части 

арктической области Тихаго Океана, тогда какъ европейский Н. соагсёайа, считая въ томъ 

числБ и мурманскую Форму, обитаетъ въ болБе ум$ренныхъ водахъ; особенно рзко при- 

вязанность европейскаго Н. соатфафа къ менфе суровому климату выражена въ Баренпо- 

вомъ мор, гдф онъ распространенъ только на Мурман, но не встрфчается уже въ БФломъ 

морЪ и у западныхъ береговъ Новой Земли (Бируля, |. с.). 

Результаты изм5реня имфвшагося у насъ матерала представлены въ слЁёдующихъ 

табличкахъ : 
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М Бетность. 

Длина, сагарах Ширина шейнаго 

Западно-европейское море. 

Зап. Норвемя ... 

Н$мецкое море... 

Стъверно-евротейское море 1). 

Мурманъ 

25 

13'8 

11:5 
Ототское море. 

12:8 

12.5 

145 

18:3 

й 19-7 
Камчатское норе. 

16:9 

11:2 

28:7 

6 

6 

$ 

о 

@ 

6 

б 

6 

б 

6 

ю 

$ 

Западно-евротейское море. 

Зап. Норвегя. .. (4 56:4 

Н\мецкое море... Ф 58 

Съверно-европейское море. 

Мурмань.... 

60 

о| 100 | 625 

Наибольшая ши- 

Разм ры въ миллиметрахъ: 

16 12 5:6 4-1 16:1 

16:8 11.5 4*3 4.3 11:0 

“) : 

внфшними 

Длина, шегиз Г. рина сатарах. Ширина лба (ме- орбит. углами). Длина, гозгити. Ширина основа- н1я того. Длина клешни. Отношене длины подвижн. пальца къ длинф ладони 
(и подв. пальц, 

дл. ладони 

жду 

16-4 

23-4 

38-5 

11-6 

14.5 

137 

12.5 

14/181 | >1 

158 | >21 

ПОВ 

145 | >17) 

14:3 5 О ПИ 

42:5 $ 27-5 >21 

Разм$ ры въ 4 къ длин сагарах. 

82 61:5 | 28:7 21 82:5 

80 54:7 20:4. 20:4 | 52:3 

80:4 60 24-5 20:4 

85:1 55:6 22-1 19:5 

84-4 51-1 18:1 23:3 87 

80:4 54:3 18'2 20:4 50:4 44*7 

85:7 55.3 16:7 21:4 51:7 — 46:4 

1) Данныя о мурманскихъ Н. соатевайа, заиметво- | изъ Камчатки, не изсл5дованные боле подробно, по- 

ваны у А, Бирули (№ 4, р. 43 и № 5, р. 19). 

2) ИмБюпиеся въ коллекщяхъ «Сторожа» еще 2 6 
Записки Физ.-Мат. Отд. 

казываютъ такое же отношене длины подвижного 

Л, подв, пальца 

ПЕНН, 
дл, ладонн 

7 

пальца къ длинф ладони, т. е.: 
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М Бстность. 

Охотекое море. 

Камчатское море. 

6 

б 

б 

6 

5 

6 

8 

2 

„Европейская воды. 

„Восточно-азеитекчя воды. 

ю оз ю © — |60—62 |-80—88 | 61— |14— |20— 47—57 

пальца 

}} 

внЪшними 

къ длинф ладони орбит. углами). 
Дл. подв. ПАЛЬЦа 

Отношене длины Длина сатарах. Ширина шейнаго Наибольшая ши- рина сагарах. Ширина лба (ме- Длина гозгтат. Ширина основа- ня тозёгот. Длина клешни. Длина шегиз Г. жду подвижн. 
( 

58:5 } } й 65:2 

54*5 545 

59:9 57-8 (тах.) 

59:6 81:4 514 

61:5 81:5 63-4 

62-1 84.5 58-8 

62:2 79:4 46:6 

59:7 | 88:5 57:2 

Колебане процентныхъ отношен!й (въ круглыхъ цихрахъ). 

56—60 | 80—85 | 53—60 | 18—29 | 19—24 

58—62 | 80—86 | 54—55 | 17—20 | 20—21 

54—62 | 78—84 | 53—63 | 13—25 | 19—21 

39—48 \ = 

Сем. Си1опоесефез, Квоуекв. 

2. СПопоесе!е$ орШо, Клватстов. 

1857. Смопоесеез беичидатиз В 1трзоп, № 61, р. 217. 

1879. » 

1883. » 

1884. » 

1885. » 

1898. » 

1899. » 

1900. » 

1900. » 

1900. » 

оро Вт, № 56, р. 41. 

» ЗшиЬ, № 57, р. 294. 
» Ваепфегв, № 51, р. 402. 

» Мигаосв, № 38, р. 137. 

» М. Ваз прин, № 45, р. 74, Т. ТУ, Ё, 5-7. 

» М. Ва ии, № 46, р. 555. 

рИщатдиип БоНе1т, № 16, р. 351. 

ор о Но]тез, № 25, р. 39. 

» М. Ваал, № 48, р. 510. 

1) Въ одномъ случа изъ 6 подвижной палецъ клешни былъ короче ладони. 

ИАН ИИНИВ 
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Экземпляры, собранные «Сторожемъ», вполнф типичны; размфры намбольшаго экземп- 

ляра (©): длина сагарах 109-35”, наибольшая ширина, сагарах 120”. 
СВопоесефез оро по литературнымъ даннымъ отмфченъ для слфдующихъ м$стностей: 

заливъ Мэнъ, къ сфверу оть бухты Каско, Новая Шотландя, Нью-Фаундлендъ, Лабрадоръ, 

Гренландая, — на глубинахъ 10—206 саж.; Арктическй Океанъ, къ сфверу отъ Берингова 

пролива; м. Франклинъ — на глубинЪ 131, саж.; Беринговъ проливъ (6. ПровидЪнйя, прол. 

Сенявина, губа св. Лаврент!я); Берингово море (о. св. Матв$я, Аляска, Прибыловы о-ва, 

Алеутеке о-ва); Британская Колумб1я. Въ Тихомъ Океан$ этотъ видъ указанъ для глубинъ отъ 

прибрежнаго мелководья до 121 саж. «Сторожемтъ» доказано распространеше СН. ор110 также 

и вдоль аз1алскаго берега, къ югу отъ Берингова, моря, а именно онъ найденъ въ С. Япон- 

скомъ мор? (ст. 38) и въ Охотскомъ мор$: зал. Анива (ст. 26) и юго-восточное прибережье 

0. Сахалина, (ст. 11, 16, 17, 18 и 23) — на глубинахъ 12—65 саж., на грунт$ камень, 

илъ и иль съ пескомъ. | | 
Такимъ образомъ СП. орШюо широко распространенъ въ Тихомъ Океан, почти по всей 

его арктической области; этоть видъ кром$ того распространенъ въ Американскомъ Ледо- 

витомъ морф и въ СЪверо-Атлантическомъ Океан, но исключительно вдоль американскало 

ео побережья; въ европейскихъ моряхъ СВ. орШо несомнфнно не встрЪчаетея. 

Такое распространеше СВ. орШо предетавляетъ, по нашему мн$н!ю, большой инте- 

ресъ; ниже мы будемъ имфть случай отм$тить еще нфеколько видовъ Оесаройа, являю- 

щихся, подобно СВ. ор10, также ‹американско-аз1атекими». 

; Гат. СпегадопЧае. 

бек. СБе1гаеоплаз, ГлтвеПлЕ. 

3. Спетадопиз спегадопиз, Ттьевтгоз. 

1849. Ра усотузез ит дииз Вгапаф, № 7, р. 179. 

1851. » слетадотиз Вгап 46, № 11, т. 85. 

1851. СЛетадотиз ирросагстолез Втап 4$, Па, р. 147. 

1852. Тёетеззиз зегтафиз Эапа, № 15, р. 303, Т. 18, Е. 8. 

1892. » слегадотиз Вепед1с+, №2, р. 224, Р1. ХХУихХХУ! ({.2, Зи4). 

1894. С/фетадоптиз » Отбтапи, № 40, р. 420. 

1898. Тёетезвиз » Са] тап, № 14, р. 260. 

1398. » » У\УаЕКег, № 66, р. 273. 

1899. » » М. Ва ип, № 46, р. 555. 

1900. Р/абусогуяе› ПоНеш, № 16, р. 350. 

1900. Теетеззиз » Но|тез, № 25, р. 69. 

1900. » » М. ВаёВЪип, № 47, р. 134, Е. 2. 

1902. Сфегадотив » ФоНе!ш, № 17, р. 657. 
7 
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Наиболышй экземпляръ этого вида (5) изъ коллекций «Оторожа» имфлъ слфдующе 

размфры: длина сатарах 65”, наиб, шир. сагарах (между вершинами среднихъ боковыхъ 

шиповъ) 89". 
По литературнымъ даннымъ СВ. свегаеопиз распространенъ въ слБдующихъ м$ет- 

ностяхъ: Берингово море (Аляска, о-ва Прибыловы и Командорск1е), Аляскинсвй заливъ, 

Британская Колумб1я, о. Ванкуверъ, Рисе{-Зоппа, Калихорн!я —до С.-Франциско, Камчал- 

ское море, Охотское море, Сфверо-Японское море (зал. Де-Кастри), №О-ый берегь Япония 

(зал. Сагами, Тоюйескй заливъ, Неморо), — на глубинахъ 83—20 саж. 

«Оторожемтъ» этотъ видъ найденъ въ Охотскомъ морф, а именно на о. Б. Шан- 

тарскомъ, въ полос отлива, въ Сахалинскомъ заливЪ (ст. 48 и 44), въ залив$ Терп$- 

ня и въ залив$ Анива, въ полосф отлива, — на глубинахъ отъ прибрежнаго мелководья до 

10 саж. 

Такимъ образомъ СВ. светасопиаз распространенъ исключительно въ Тихомъ Океанф, 

почти по всей его арктической области. Не вполнф выясненной является еще южная граница, 

его распространен1я у береговъ Япови; дфло въ томъ, что БИ трзоп’омъ (№ 62, р. 40) 

для сфверной Япон!и былъ указанъ другой видъ СВ. асий@1епз, хотя и близюй къ ОБ. све- 

та2опиаз, но отличающайся отъ посл6дняго’ болБе длинными, тонкими и острыми средними 

боковыми шипами, а также наличностью небольшого шипа позади каждаго средняго, у его 

основаня. Впослёдстые Млегз (№ 35, р. 36) подтвердиль существоване этого вида на 

основави экземпляровъ, добытыхъ у МО-аго берега, о. Тессо иу о. Кунаширъ. Вепе41с$ 

въ своей спешальной работ$ о рр. Спетаеопиз и Егитасгия (1. с.), основываясь на, матер1ал 

изъ Токйскаго залива, считаетъ СП. асий@1енз, 51 трзоп, особымъ видомъ. Отфтапп (1. с.) 

отм$чаетъ, что имбвтшеся у него экземпляры изъ Товйскаго залива обнаруживали, дЪйстви- 

тельно, признаки СВ. аси @1етз; впрочемъ, онъ не придаетъ видового значевшя этимъ при- 

знакамъ, а потому СВ. аси еп, Зтрзоп, включаеть въ синонимику ОВ. свега- 

50113, ТИез1аз. Наконецъ, ОДойе1п (№ 17) указываетъ СБ. светгасопиз для нФеколь- 

кихъ мфетностей МО-аго берега, Яповши безъ всякихъ оговорокъ и безъ упоминаня о СП. 

асинепз. — Экземпляры, собранные «Сторожемъ», даже въ сопредфльныхь съ Яповей 

мфетностяхъ (зал. Анива), вс оказались типичными Св. светасопаз, ТИез1аз; кромБ 

того мы имфли возможность изсл$довать нЪфеколько японскихъ экземпляровъ этого вида 

изъ коллекшй Музея Академш, причемъ 2 большихъ 6 (№ 4317) оказались также ти- 

пичными Св. свегасопиз, тогда какъ одинъ небольшой < изъ Хакодаде (№ 1170) им ль 

ясно выраженные признаки ОВ. асин@1етз. Такимъ образомъ мы считаемъ несомнфннымъ, 

что типичный СВ. светгасопиз распространенъ также и въ арктическомъ узастк$ Япови; 

что-же касается до ОВ. аси @1епз, то имфвпийся у насъ подъ руками матералъ не быль 

достаточенъ для опред$леннаго заключения о систематическомъ положеви этой Формы; 

по всей вЪроятности, она является лишь разностью СВ. сВегазопиз. 

По свидфтельству ТПез1иавз’а (Вгаца%, 1. с.) СЪ. сВетахопиз туземцами Авачинскаго 

залива употребляется въ пищу, хотя иногда обнаруживаетъ ядовитыя свойства. 

3$ 
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Гат. бгарзЧае. 

Сек. Еоспет, Эв НАА. 

4. Емоснем }аропсиз, О)е НААЖ. 

1850. атарзиз (Етосйей) ларотасив Эе Назп, №20, р. 59, Т. ХУП. 

1880. Е/осйей` уаронасиз Клио еу, № 38, р. 210. 

1894. » » От@вапи, № 40, р. 716. т 

1902. » » Пойе1ш, № 17, р. 665. 

1905 » » М. Ва ип, № 50, р. 24. 

Наибольший экземпляръ ($), добытый «Сторожемъ», имфль слБдующие размФры: 

длина сагарах 53””, наиб. шир. сагарах 62”. 
По литературнымъ даннымь Е. }арошсиз распространенъ исключительно въ Японии, 

причемъ какъ въ тропической, такъ и въ арктической ея части; именно, онъ указанъ для 

Нагасаки, р. Чикуго (пров. Куруме), зал. Сагами, зал. Токйскаго, зал. Аомори, Хакодаде; 

ветр$чается въ солоноватой и даже совершенно прФеной водЪ (р$чкахъ). 

«Оторожемъ» видъ этотъ консталированъ въ Охотскомъ морф, а именно: въ зал. Анива, 

(уп. Корсаковскаго), въ полос$ отлива, и въ залив Терпфня, въ протокё пр$еноводнаго 

озера Тарайка; — очень обыкновененъ. Такимъ образомъ этотъ типичный обитатель водъ Япо- 

нш, даже тропической ея части, проникаетъ и въ южное Охотскоеморе, въ общемъ им$ющее, 

какъ мы видфли, почти полярный характеръ. Этотъ интересный хактъ объясняется отчасти 

особыми условями, которыя мы находимъ въ мелководныхъ заливахъ Анива и ТерпБня 

(Е. ]арошеиз пока, и найденъ только въ этихъ м$стностяхъ), именно, очень сильнымъ здфсь 

лётнимъ прогр5ванемъ поверхностныхъ слоевъ воды, отчасти-же образомъ жизни самого 

рака: онъ — обитатель прибрежныхъ мелководй и солоноватыхъ, даже прфеныхъ водъ. 

Аналогичный Фактъ мы будемъ сейчасъ имфть случай указать относительно другого пред- 

ставителя сем. Старз19ае — Небегостарзиз решсШабиз, Ое Наап. 

Сех. Небего>2тарзиз, Глосдз. 

5. Неегодгарзиз ретс!а{из, Пе НАА. 

1850. Чтарзиз (Епнослей.) ретеаиз Бе Наап, № 20, р. 60, Т. ХЬ Е. 5. 

1879. Наегодгарзиз » Фе Мам, № 34, р. 71. 

1880. » » Кшсзеу, № 28, р. 209. 

1886. БгасТупо#ия » МНетз, № 37, р. 264. 

1894. Неегодтарзиз » Отфпапи, № 40, р. 714. 

1902. » » ПойНе1т, № 17, р. 664. 
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Наибольше экземпляры изъ коллекций «Сторожа» имфли слфдующие размфры: 

( Ф (оу1в.). 
ДОИНа САГАТА ХУ ть, ара ОБ. 16-5" 
наиб. ширина сагарах.... 81" 20" 

Какъ извфетно (см. Отфталл, 1. с.), самки этого вида, чрезвычайно близки по своимъ 

систематическимъ признакамъ къ самкамъ Н. запоитеиз, Ое Наап; отм$ченное Фе Мал’омъ 

(1. с.) наиболБе характерное ихъ отлич!е, заключающееся въ томъ, что инфраорбитальный 

край, непрерывный у © Н. запоитеиз, у ® Н. решеШайбиз прерывается близь экстраорби- 

тальнаго угла, причемъ по обЪ стороны перерыва края вздуты, — хорошо выражено у 

вефхъ самокъ разсматриваемаго вида, добытыхъ «Оторожемтъ». 

Въ литератур$ Н. реитеШафаз указанъ для Витая (Гонгъ-Вонгъ) и Япони— южной и 

сБверной (Нагасаки, Оосима, Симода, зал. Сагами, зал. Токйск!). «Сторожемъ» этотъ видъ 

найденъ въ зал. Анива (у п. Корсаковскаго), въ полое$ отлива, — массами. 

Апотага. 

Гат. (Ио @ае. 

Сем. РагаВо@ез (Ввлкот, вм. ВобутЕв). 

6. Рага{пПойе$ саппайеа, Ттьезтов. 

(Табл. 1, Фиг. 1 и Табл. П, Фиг. 3). 

1849. Гаодез сатзсрайса Втап 4%, № 7, р. 173. 

1849.2 Та о@ез зратозаззитиз Втапаф, № 7, р. 172. Е 

1850. Га лоез сатзрайса Ое Наап, № 20, р. 217. Т. ХШУП. 

1851. » » Вгапа%, № 11, р. 94. 

1894. » » Вепед1сф, № 3, р. 483. 

1894. Рагай ое: сатйзрлайса Вопутег, № 12, р. 181, Т. 11 (4. 5) и 12 (4. 3). 

1896. Рагайоаез (Тлоаез) сатзйайса Вопу1ет, № 13, р. 10 и 28. 

1900. Рагай Моде: сатзрайса БоНе1п, № 16, р. 545. 

Въ коллекщяхъ «Оторожа» имфются н$еколько мелкихъ экземпляровъ РатаШподйез, 

которые при ближайшемъ изслБдован!и оказались молодью Р. салиёзпамеа. Ввиду того, что 

въ литературЪ мы не встрфтили описан!я мальковъ названнаго вида, между тфмъ какъ по- 

сл5дше въ н$которыхь отношеняхъ настолько отличаются отъ взрослыхъ, что легко мо- 

гутъ быть приняты даже за другой видъ, какъ это и случилось съ Брандтовскимъ видомъ 

Т.. зртоз1ззйта (см. ниже), считаемъ нелишнимъ привести здфеь главнфйпия данныя, до- 

бытыя нами изъ сравненя 15 мальковъ Р. самёзваса разныхъ половъ и разной вели- 

чины (дл. сагарах 35'4”—7"') и 3 взрослыхъ экземпляровъ (2 6 и 9). 

рас. 
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Сатарах мальковъ (рис. 1, а) н5сколько иной Фхормы, чфмъ у взрослыхъ; именно, у 

первыхъ бранхальныя области его замфтно менфе расширены, тогда, какъ вся передняя 

часть (лобъ, гозбгию) развита сравнительно болфе; благодаря этому, сагарах взрослыхъ 

боле округлой, молодыхъ — боле треугольной Формы. Шипы, которыми густо уса- 

жены сатарах и конечности, сохраняя у вефхъ возрастовъ тоже число и совершенно оди- 

наковое расположене, у молодыхъ значительно боле длинные, равномфрно окрашенные 

и на вершин$ тупо закругленные; у взрослыхъ— шипы относительно короче, зато очень 

кр$5пке и острые, и имБють темно окрашенную вершину. 

Возёгат (рис. 1, Би с), имЪя совершенно одинаковый планъ строеня, у мальковъ въ 

общемъ значительно длиннфе (до у длины сагарах), чБмъ у взрослыхъ (всего И дл. саг.); 

оба, переднихъ его отростка — верхй и нижей — у мальковъ тоные и длинные, закруг- 

й Га е 

эх в И 6 И/@— Е 

ПА к 0 Г ох 

Рис. 1. Р. сийзйаиса, Т. а — общий видъ малька (©). 6 — нормальный гозбгитт малька, сверху; с— 
тоже ст боку. и съ одновершиннымъ и отросткомъ, сверху; е—тоже сбоку. }—на- 
ружный усикъ; на основномъ членик показанъ подвижной шиповидный придалокъ (скаФоцеритъ), 

ленные на вершин и равномфрно окрашенные; у взрослыхъ они значительно короче, зато 

крёпкте и очень острые; вершина ихъ темно окрашена; разница особенно р$зко выражена въ 

длин$ верхняго отростка, который у мальковъ достигаетъ около '/, длины сатарах (у взрос- 

лыхъ менфе 1/,) и кром$ того поставленъ нфсколько болфе горизонтально, а об вершины 

его менфе сближены, ч$мъ у взрослыхъ. Подвижные придатки основного членика, наруж- 

ныхъ усиковъ (видоизм. скафоцериты), строеше которыхъ является однимъ изъ важныхъ 

морфологическихь признаковъ для различеня нашихъ видовъ. Рагаойез, у мальковъ 

вполнф характерной для Р. сапёзВайса Формы (рис. 1, [) и ничфмъ не отличаются отъ 

скафоцеритовъ взроелыхъ индивидовъ. 

Пальцы (когти) на П — ТУ перейоподахъ, будучи приблизительно одинаковой относи- 

тельной длины и Формы, у мальковъ вооружены сильнфе въ томъ отношени, что 7 — 8 

_маленькихьъ, но крёпкихъ и острыхъ шипиковъ, сидящихъ по внутреннему краю пальцевъ 

мальковъ, у взрослыхъ стираются и внутреный край пальцевъ у нихъ почти гладюй, 

Наружный покровъ тЬла (сгиба) у мальковъ, сравнительно съ взрослыми, очень 

тонкй и нёжный. 

Вторичныя половыя различя, столь рфзко выраженныя у взроелыхъ въ строеши и 

расположен абдоминальныхъ пластинокъ, равномфрно наблюдаются и у мальковъ, даже у 

самыхъ маленькихъ изъ имфющихся у насъ. 

Изъ изложеннаго мы видимъ, что, хотя изелБдованные мальки и отличаются, на 

первый взглядъ, по своему Вафиз’у отъ взрослыхъ индивидовъ Р. сашёзВайеа, однако вс 
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тв морфФологическе признаки, которыми характеризуется данный видъ (характерный планъ 

строевя гозгит и скафхоцеритовъ, число и расположенте шиповъ на, сагарах и конечно- 

стяхъ, строеше послфднихъ), полностью у нихъ наблюдаются; различая ограничиваются 

исключительно метрическими отношенями; эти различя съ полнымъ правомъ могутъ быть 

отнесены на счетъ возрастныхъ измфненй, тфмъ болфе, что замфчаются до извфстной сте- 

пени постепенные переходы въ относительныхъ размфрахъ изсл6дованныхъ признаковъ, — 

отъ самыхъ маленькихъ до самыхъ крупныхъ индивидовъ, и нфтъ сомнфн!я, что мы имфемъ 

въ данномъ случа дфло именно съ мальками Р. сапзвайса, а не какого либо иного вида. 

Здфеь недбходимо остановиться съ полнымъ внимашемъ на, слБдующемъ Факт$. Изъ 

15 изслБдованныхь мальковъ два © (изъ разныхъ мфстностей) оказались имёющими пе- 

редюй верхнй отростокъ гозёгат въ видф простого, одновершиннаго шипа (рис. 1, ие), 

хотя во вефхъ другихъ отношеняхъ они ничьмё не отличаются отъ остальныхъ 13, имВю- 

щихь этотъ отростокъ обычной хормы — двуразд$льнымъ на вершин$. Это отклонеше не 

можетъ быть отнесено ни на, счетъ возрастныхъ, ни половыхъ различий, т. к. имБются со- 

вершенно так1е-же самцы и большей и меньшей величины, но съ нормально развитымъ 

тозёги; повидимому, мы имфемъ въ данномъ случа$ дфло съ случайной, неопредфленной 

вар1ащей разсматриваемаго признака. Таке мальки, на первый взглядъ, нфсколько напо- 

минаютъ близкй во многихъ отношен1яхъ къ Р. сатёзпайса, хотя и относяпий къ другому 

роду, видъ ГлПойез ашагс@са, который имфеть также простой верхнй отростокъ тозгит, 

длинные шипы на сатарах и конечностяхь и таке-же скафоцериты. Существоване этой 

вар1ацш отмфчено и въ литератур$, причемъ ей давалось различное толковане. Такъ, 

ВгапаРомъ (№ 4) описанъ по Погах’у (40”” дл.) изъ Кадьяка, 10. зрапозйззита, который, 

какъ можно заключить изъ его краткой характеристики (простой и длинный передёй верхн!й 

отростокъ гозёгат, бол$е длинные, чфмъ у Р. сашёзВайса, шипы на сатарах, малая вели- 

чина), идентиченъ съ указанными мальками Р. сатёВа®са, имфющими анормальный гозёгити. 

Въ сожал5н1ю, мы не могли получить для изслФдован1я оригиналъ Го. 3110513 йз, почему и 

включаемъ его въ синоним1ю Р. сашёзВаса пока подъ знакомъ вопроса; т$мъ не мен$е, при- 

нимая во вниман!е бросаюпдяся въ глаза отличя мальковъ Р. салзвайса отъ взрослыхъ, 

можно почти не сомнфваться, что Вгап@% не им$я подъ руками никакого сравнительнаго 

матер1лала, принялъ единственнаго бывшаго у него малька Р. сапёзвайса, съ ненормаль- 

нымъ гозёгит за особый видъ. 

Эта-же вар1ащя была отм$чена позднфе Вепед1с’омъ (1. с.); изъ нфеколькихъ маль- 

ковъ Р. салёзвайса (авторъ называетъ ихъ этимъ именемъ, хотя ближе не описываетъ), 

собранныхъь «Альбатросомъ» у береговъ Аляски, одинъ оказался имбющимъ простой, 

одновершинный верхн!й отростокъ гозбгит; Вепе@1сф считаетъ это отступлете простой 

аномалей развит!я, а вмфет$ съ тёмъ высказываетъ заключене, что Т,. $р110з1зита 

Вгап@%, не есть самостоятельный видъ, а лишь малекъ Р. сапёзваса съ ненормально 

развитымъ гозгит. 

Наконецъ, Воцу1ег въ своей спешальной работ$ по систематик$ ТлВо@14ае (№ 13) 

ое 
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признаетъ, впрочемъ безъ указашя основашй, это заключеше В епейтеРа ошибочнымъ и 

оставляетъ за [. зроз15з Иша, самостоятельное положеве; нельзя не замБтить однако, что 

Воцпу1ег, повидимому, не располагалъ достаточнымъ сравнительнымъ матер1аломъ по на- 

шимь Г40414ае, а мальковъ Р. сашёзВайса и вовсе не имфлъ подъ руками. по крайней 

мфрЪ, онъ нигдф и ни однимъ словомъ о нихъ не упоминаетъ. 

Что касается взрослыхъ Р. сатзвайеа, то ни въ своемъ матер1алЪ, ни въ литератур 

мы не нашли вникакихъ указай на существоване обсуждаемой вартаци въ строен 

гозёгит; возможно, что при послфдующихъ линькахъ одновершинный верхн!й отростокъ 

тозгиш можетъ измфняться въ двувершинный. } 

Принимая во внимае добытыя нами данныя, позволительно заключить, что: 1) у 

молоди Р. сапёзВайса замфчается наклонность къ вар1ацши въ строен гозбит, выра- 

жающейся въ томъ, что иногда (всего извфстно 4 случая) передый верхай отростокъ 

тозгит превращается въ простой, одновершинный шипъ; относительно взрослыхъ пока 

еще ничего въ этомъ отношен!и неизвЪстно; и 2) заключеше Вепей1с’а о несамостоятель- 

ности Брандтовскаго вида, [.. зр1поз1ззйпа правильно. 

Въ заключенше отмфтимъ, что описанные В1сВ%егзомъ (№ 51, р. 404, #. 9— 10), 

подъ именемъ Р. сапизвайса, два малька (дл. сагар. 6-5” и 9”) съ с. св. Павла (изъ группы 
Прибыловыхъ 0-вовЪ), какъ можно заключить изъ короткой ихъ характеристики и ри- 

сунковъ, никоимъ образомъ не могуть быть отнесены къ этому виду; дЪйствительно, они 

имфють всф шипы на сагарах чрезвычайно укороченными, ввидф лишь небольшихъ округ- 

лыхъ бугорковъ; гозбгат также сильно укороченъ и иного, чёмъ у Р. сашЁзВайеа, плана 

строешя; мы видфли, что настояпие мальки этого вида характеризуются противоположными 

признаками. Вепей1еомъ (1. с.) уже была, выяснена ошибочность опред$леня Влеегз’а, 

причемъ описанные посл$днимъ мальки были отнесены имъ къ виду Р. Бгеу1рез, М. мат 5; 

какъ кажется, правильнфе было-бы считать ихъ мальками Р. р!абуриз (см. стр. 60). 

Въ заключеше нелишнее добавить, что, какъ выяснилось изъ нашего матерлала, по- 

ловой диморФизмъ у разематриваемаго вида, у взрослыхъ экземпляровъ, выражается не 

только въ строен и расположени абдоминальныхъ пластинокъ, но и въ относительно мень- 

шей длин$ перейоподъ у ®; этотъ признакъ въ извфстной степени выраженъ и у мальковъ. 

По литературнымъ даннымъ Р. сатёзва са встрёчается въ слБдующихь м5стностяхъ: 

Японйя 1); Охотское море (Тугурскйй заливъ, АянЪ); восточное побережье Камчатки; Аляска 

(Бристольскй зал., глуб. 71/, саж.); Кадьякъ; Алеутсве о-ва (Атха, Уналашка). 

«Сторожемъ» мальки этого вида были добыты: въ Сфверо-Японскомъ мор, близь 

0. Моннеронъ (ст. 28); въ Охотскомъ морф, въ зал. Анива (ст. 27) и въ зал. Терпя 

(ст. 10); у вост. побер. Камчатки (ст. 59);— на глубинахъ 9—56 саж., на грунтБ камень, 

1) ВБроятно, сфверная Япон1я; Ое Нуап, котораго мы цитируемъ въ данномъ случа, не даетъ болБе 

точныхь указан. 
Записки Физ.-Мат. Отд. 8 
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обломки раковинъ, илъ. Кром$ того отъ П. Ю. Шмидта мы получили экземпляръ взрослаго 

8 изъ окрестностей Владивостока (бл. м. Гамова, глуб. 36 саж., грунтъ песокъ). 

Такимъ образомъ разсматриваемый видъ широко распространенъ въ предфлахь С$- 

вернаго Тихаго Океана, преимущественно въ западной его части; насколько можно судить 

по современнымъ свфдфыйямъ, область его распространеня охватываеть южную часть 

Берингова моря и окраинныя моря аз1алскаго побережья, къ югу до береговъ Япони и 

Владивостока; вдоль берега, Сфв. Америки южн$е Аляски онъ не встрЪчается. 

Р. сапизваса по своей крупной величин$ и очень вкусному мясу можетъ имфть не- 

маловажное промысловое значене, тфмъ боле, что въ нкоторыхъ м$етностяхъ онъ 

встр$чается въ изобими и можетъ добываться безъ затрудненй, такъ какъ держится въ 

мелкой водф. Уже Тилез!усомъ и Вознесенскимъ (Вгапа%, № 11) было отм$чено, что 

Р. сашзВайса въ Россйско-Американскихъ колотяхъ высоко цфнилея инородцами и рус- 

скими, какъ пищевой продуктъ; въ то время онъ служилъ даже предметомъ для вывоза от- 

сюда въ другя мфетности. Другой столь же крупный и почти столь-же широко распростра- 

ненный видъ этого рода: Р. Бгеурез, М. Е@ж., по словамъ Вознесенскаго, значительно 

уступаеть въ указанномъ отношени разсматриваемому виду. 

Въ настоящее время очень оживленный промыселъ Р. салиёзвайса производится ки- 

тайцами въ окрестностяхъ Владивостока, откуда вывозится и въ друге города Приамур- 

скаго края; въ продажу онъ поступаетъ исключительно въ свфжемъ (зимою замороженномъ) 

видф и называется «краббомъ». 

7. Рагаводез р!а{уриз, ВвАмот. 

(Табл. Г, ‹. 2). 

1850. Глйо4ез дауриз ВвАмот, № 9, р. 236. 

1851. » »  ВвАамрт, № 11, р. 94. 

«Сторожемъ» добытъ одинъ взроелый экземпляръ © этого вида въ южно-сахалинскихъ 

водахъ; кром$ того отъ П. Ю. Шмидта мы получили крупный экземпляръ ® оу. этого-же 

вида, изъ залива Петра Великаго. 06% эти находки представляютъ болышой интересъ въ томъ 

отношен!и, что со времени Вгап@Фа, установившаго этотъ видъ по одному взрослому экзем- 

пляру ® изъ Аяна, хранящемуся въ ЗоолЛогическомъ музеф Академи Наукъ, онъ оказался 

совершенно забытымъ въ литератур$ и не упоминается вовсе даже въ такой работ, какъ 

«Зиг 1а, с1аззНсаоп ез Табо тёз» Вопу1ег, представляющей сводку существующихъ дан- 

ныхъ по систематик$ Гл6Вод1дае. Впрочемъ и самъ Брандтъ, имя подъ руками всего одинъ 

экземпляръ, можетъ быть, былъ не вполнф увфренъ въ самостоятельности открытой имъ 

новой Формы, по крайней м5рЪ онъ характеризуеть ее лишь нфсколькими словами, попутно 

съ подробно описываемыми Р. сатёзвайса и Р. Бгеурез. Въ настоящее время, благодаря 

имфющимся у насъ подъ руками 3-мъ хорошо сохранившимся экземплярамъ Р. р!афурив, 



НИ 

СОБРАННЫЕ ШХУНОЮ „СТОРОЖЪ“ ВЪ 1899—1902 ТГ. 59 

включая и оригиналь Брандта, является полная возможность твердо установить самостоя- 

тельность этого вида, а главное дать его болБе подробное описан!е. 

Сатарах сердцевидной Формы, болБе сплющенный сверху и съ болБе рфзко высту- 

пающими краями, ч$мъ у Р. сапёзВайса, покрытый широкими при основани, острыми, но 

невысокими шипами; число ихъ значительно меньше, ч5мъ у Р. сашё Вайса; расположенше 

ихъ видно изъ рисунка (Табл. Г). Пространство между шипами усфяно мелкими, плоскими и 

бЪфловатыми табличками округлой Формы, а также маленькими бугорками, особенно густо 

расположенными у основаня и на нижней половинф помянутыхъ шиповъ; верхняя половина, 

послёднихъ гладкая и темно-окрашенная, подобно. Р. сапизваса, но въ противность близ- 

кому къ этимъ обоимъ видамъ Р. фгеу1рез. Возгаш шировй при основаши, сверху треуголь- 

ной Формы. почти горизонтальный; его ниже!й передний отростокъ сильно развитъ (значи- 

тельно превышаетъ длину глазъ) и острый на концф; по Форм$ онъ напоминаетъ нижн!й 

отростокъ гозбгаш Р. сапбзвамса, не достигая однако такой длины, и рЪфзко отличается 

оть вздутаго и закругленнаго на концф нижняго отростка Р. фгеу1рез. Отсутетвую- 

щий верхний переде!й отростокъ замфняютъ два большихъ и острыхъ шипа, направленныхъ 

впередъ и вверхъ; тотчасъ позади ихъ на спинной поверхности гозёгаш сидять 3 малень- 

кихъ шипа: одинъ посредин$ и два нфсколько кзади и по бокамъ; иногда’ позади посл$д- 

нихъ есть еще 4-й шипикъ. 

Глаза, подобно Р. салёзВайса, нфсколько вздуты, сравнительно съ толщиною стебля; 

темно-окрашенная роговица, занимаетъ большую часть поверхности глаза, въ противность 

Р. Бгеурез, у котораго поперечникъ стебля у основан!я даже болфе наибольшаго д1аметра 

глаза, а роговица занимаеть лишь неболыпую переднюю часть поверхности глаза. 

Подвижной придатокъ основного членика наружныхъ усиковъ (видоизм. скахоцеритъ) 

весьма характерной Формы: въ видБ длиннаго вилообразно-развфтвленнаго шипа (рис. 2, 4); 

уР. сапёзвайса этоть придатокъ простой (рис. 1, [) и болБе короткй, у Р. Бгеуфез — 

онъ еще болфе длинный и еще болБе сложнаго строен1я. По строен!ю и разм$рамъ перей- 

оподъ разематриваемый видъ приближается къ Р. сапёзвайса, но членики перейоподъ 

П--[У болфе сеплющены (ше пошеп) и вооружены меньшимъ числомъ шиповъ, чёмъ у 

этого поел$дняго. На внутреннемъ краю @1еИиз’овъ П— ТУ, которые по Форм$ и длинв 

совершенно напоминаютъ таковые Р. сашёзвайса, сохраняется, подобно Р. Бтеу1рез, рядъ 

маленькихъ но крфпкихъ и острыхъ шипиковъ (коготковъ). 

Клешни сильно ассиметричны; правая, хотя и одинаковой почти длины съ лфвой, зато 

значительно шире и толще посл$дней. 

'Такимъ образомъ Р. р!аёуриз, какъ уже отм$тилъ и Брандтъ, занимаетъ въ систе- 

матическомъ отношен1и средину между другими двумя изв$стными видами Рата{Подез на- 

шей хауны: Р. сашёзвайса и Р. ргеурез; по Форм шиповъ и нижняго отростка гозгит, 

по строен1ю глазъ, по строен1ю и разм$рамъ конечностей (особенно 4121 из’овъь перейоподъ 

‚„П-1У), какъ и по общему Ваб1из, онъ приближается къ Р. сашёзВайса; по отсутствию 

верхняго передняго (непарнаго) отростка тгозбгат, но относительнымъ разм$рамъ и 
8* 
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общему плану строешя послфдняго, по сильному развитю и сложной Форм скахоцеритовъ 

и, отчасти, по нфеколько боле сильному, чмъ у Р. сапизваса, вооруженю @1=из’овъ — 

онъ непосредственно примыкаетъ къ Р. Ътеу1рев. При этомъ Р. р]аёуриз уже съ перваго 

взгляда, легко отличимъ какъ отъ того, такъ и отъ другого вида по своей малой шипова- 

тости и весьма характерной Форм гозбгат и скафоцеритовъ. 

Къ сожалБн!ю, намъ пока еще неизвфстны взрослые 6, а также мальки этого вида; 

повидимому, одинъ малёкъ (6), добытый «Оторожемтъ» въ Татарекомъ пролавф, долженъ 

быть отнесенъ къ этому виду; по крайней мрЪ строеше гозбгит и скафоцеритовъ (рис. 2, 

ис) у него совершенно одинаковы, по сравненю съ взрослыми ® разематриваемаго 

вида; зато перейоподы П-— ТУ, особенно @116и8’ы, представляются относительно боле 

укороченными, а ргородиз’ы вооружены сильнфе; впрочемъ; и у мальковъ Р. сапизва са, 

замфчается аналогичное явлеше. Описываемый малёкъ лииень обычныхъ шиповъ какъ 

на сагарах, такъ и на конечностяхъ; м$сто ихъ занимаютъ небольше, округлые, съ блестя- 

щей поверхностью бугорки (рис. 2, а), причемъ число и расположене ихъ на сагарах с0- 

вершенно точно соотвфтствуетъ числу и расположеню шиповъ на сагарах взрослаго Р. р1а- 

$урицз; пространство между этими бугорками въ свою очередь заполнено мельчайшими, 

видными только въ лупу, округлыми бородавочками, а для невооруженнаго глаза, предета- 

вляется какъ-бы шагренированнымъ; въ этомъ отношени нашъ малёкъ также прибли- 

жаетея къ Р. р|абуриз. 

Не располагая достаточнымъ матерла- 

ломъ, мы не можемъ высказаться катего- 

рически за принадлежность этого малька 

именно къ Р. р]абуриз, тБмъ не менфе счи- 

таемъ это весьма вфроятнымъ; ввиду-же 

почти полнаго отсутетвйя свёдфй о маль- 

кахъ Глёйой19ае, даемъ здсь его рисунокъ. 
. . - 

Рис. 2. @а— Сагарах малька, Р. Лаёуриз (5), Вг.; ® — его Мальки Васвфегз’а (см. выше), опред$- 
тозгии сбоку; с—его наружный усикъ съ подвижнымь ленные имъ какъ Р. сашёзпаса, а Вепе- 
придаткомъ основного членика (скахоцеритомъ); @— д1сРомъ отнесенные къ Р Ъгеу1рез в 

подвижной придатокъ наружнаго усика взрослаго ы 7 
Р. манурив. всфхъ отифченныхъ первымъ авторомъ 0со- 

бенностяхь приближаются къ нашему 

мальку. 

ВтапаЕ (1. с.) указываетъ разсматриваемый видъ для Охотскаго моря (Аянъ). «Сто- 

рожемъ» онъ добытъ также въ Охотскомъ морЪ, у береговьъ Ю. Сахалина (р. ех. ше.); 

П. Шмидтомъ онъ найденъ вмфет$ съ предыдущимъ видомъ, на той-же станщи (бл. м. 

Гамова, глуб. 36 саж., грунтъ песокъ). Этимъ ограничиваются всф наши евфдфея о гео- 

грахическомъ распространен Р. р!афуриз. О промысловомъ значени Р. р1афуриз сказать 

пока еще ничего нельзя; хотя онъ и встр$чаетея вм$ст$ съ Р. сапиёзвайса въ окрестно- 

стяхъ Владивостока, однако совершенно неизвфетно, въ какихъ количествахъ онъ здЪеь во- 
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дитея; скорфе можно думать, что Р, рабуриз принадлежитъ къ Формамъ р$дко ветрЪ- 

чающимся. 

Такимъ образомъ изъ трехъ извёстныхъ видовъ Рага|ИПойез нашей Фауны по совре- 

меннымъ даннымъ наиболфе широко распространеннымъ является Р. сапбзва&са: отъ юж- 

наго Берингова моря по аз1атскому побережью до береговъ Япони и Владивостока; Р. Бге- 

у1рез, повидимому, занимаетъ сфверную часть этой обширной области, такъ какъ для Япон- 

скаго моря пока еще не указанъ; Р. р1айбуриз, напротивъ, распространенъ на юг$ ея: въ 

СЪверо-Японскомъ. мор и югозападной части Охотскаго моря, причемъ въ Японии пока, не 

найденъ. 

Въ заключене обзора изслБдованнагос матерлала по нашимъ РагаПоез считаемъ не- 

лишнимъ дать кратюе сравнительные д1агнозы вефхъ трехъ упоминаемыхъ здфеь видовъ 

этого рода (во взросломъ состоянии), хотя Р. Бгеу1рез въ коллекшяхъ «Оторожа» и не пред- 

ставленъ; для характеристики этого послёдняго вида мы воспользовались академическимъ 

матер1аломъ (дв$ крупныхъ ® съ о. Беринга). 

А. Возёгиш длинный (до 1/, длины сатарах), превышающий длину глазъ боле, чфмъ 

на 7, своей длины; верхн!й переде!й отросточекъ его (непарный) хорошо развить, 

двувершинный. Подвижной придатокъ основного членика наружныхъ усиковъ 

® (видоизм. скаФоцеритъ) имфеть видъ простого остраго шипа, умфренной длины 

(около 70), дл. сагарах). Р. сапйзрайса. 

В. Возёгаш сравнительно короткий (около 17% дл. сагарах), превышающий длину глазъ 

едва на половину своей длины; непарный верхн!й отростокъ вовсе не развитъ, а 

на, его мёстВ два большихъ, сближенныхъ своими основанйями шипа. Скафхоцериты 

длинные (около 149, дл. сагарах), сложнаго строения. 

а. Ниже! передний отростокъ гозёгит на вершин$ заостренный; глаза нфсколько 

вздутые и наиб. д1ламетръ ихъ почти равенъ поперечнику стебля у основаня; 

роговица занимаетъ почти всю поверхность глаза; скахоцериты имфютъ видъ 

` длиннаго, вилообразно развфтвленнаго шипа. Шипы на сагарах и конечностяхъ 

густо покрыты у основанйя и въ нижней половин$ мелкими бугорками; вер- 

шина шиповъ острая и темно-окрашенная. Перейоподы П—ТУ длинныя, пло- 

скя и мало шиповатыя; ргородиз’ы ихъ значительно длиннфе сагриз); ихъ 

Яоциз’ы сравнительно тонке и длинные (до 1/; дл. сагарах). —Р. Майриз. 

Ь. Нижьй переди!й отростокъ гозёгит на вершин$ `вздутъ и закругленъ; глаза, 

не вздутые; поперечникъ глаза мене поперечника его стебля у основан1я; 

роговица, занимаетъ лишь среднюю часть передней половины глаза. Скахоце- 

риты — въ вид длинныхъ четырехвтвистыхъ шиповъ. Шипы на сатарах и 

конечностяхъ гладюе, равном5рно окрашенные, съ тупой вершиной. Перейо- 
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поды густо покрыты большими и тупыми шипами; ргородив’ы П-—ТУ очень 

сильно укорочены и длина, ихъ меньше длины сагриз; 412Ил8’ы П-—ТУ ко- 

ротве (около 1), дл. сагарах), широке и сильно вооруженные. Р. ее. 

Результаты измфрен!я имфвшагося у насъ матер1ала по Рата]Войез сведены въ сл$- 

дующия таблички: 

Сагарах. вова ш = В Мали [прав.| Малов Г лв. Реге1орев ТУ. 
т Е | е Ия [ЛА я 

. |.-] |: а , 0 
. 1:3 ь Ра . В о . РА 6 Ра ван || || 84 Е Н.| 8 |& |3 ва | Ва | В | ||| В ЕЕ ВЕ м 

З Е . эта ЕЙ ЗН | ов | з8в & ен & он | < за : 
в | < вн | < &а | ве | ше | <ы|ШЕ| я || ш | <Е я. | ЕВ |7 |: = © > > 
Я | э= | ао | а | аа | ва | яе | ав | вы Я |2 я | в | 59 | 3 
| мя |599 | ма | 88 | 56 | 56 | пн | пн | = | м8 | 5& | На 

Разм Б5ры въ миллиметрах ъ. 
Ратйийойез сатёзйайса. : 

Владивостокъ . 6 115 | 122 42:8 | 26:5 | 12'6 | 10:8 | 20 5.5 8:1 | 773 | 33 63 20:2 | 59:3 | 77'8 Ф 

Е Уналашка. . . 06 126'5| 148:7 47 р 15.2 9:2 ? 6 — 95 == — — 70 89 

ы Уналашка. ..Ф 136 | 1485 47 | 35 16:5 ? |225 — — 89 — — — 64 73 

Ю. Сахалинъ1). 4 35:4] 38:8 | 16:3 | 15-8 6.8 8:5 | 11:5 3:2 4 25:2 11 24 74 17:6 | 23 

Е Камчатка. . . 0 13:4 13 6:7 6:1 2:5 3-5 | 4'8 1-6 1:2 9:5 4 8-6 3 5:2 6:1 

Е Кадьякъ.. . .О 26 26 12.4 ? 5 5 ? 2-7 2 18:7 7.5 | 16:6 5 11-4 | 14 

Ю. Сахалинъ. . О 14.2] 14:2 7 7 2.6 4 5:2 1:7 1.5 11 4:5 10 3 6. 78 

Рагатойез дауриз. 

Владивостокъ. Ф оу. | 134 | 141 50 | 23:5 | 148 0 | 11.5 6:7 | 17-5 | 88:5 | 39 | 75:2 | 25 | 65°5 | 80 

Ю. Сахалинъ .Ф 80:8| 85:5 | 30:8 15 9:5 0 77 5 и 50 21 50 17.2 | 38 45 

взрослые Аянъ......Ф 67-5 69 27 11°6 7-1 0 6 4-5 9:5 | 47.3 | 21:2 | 39 138.3 | 30 34-2 

(2) малекъ, Татарскй 
проливъ.....б 16:7| 16:1 8 4-2 3 0 1:2(?)| 1:9 1-5 | 123 | — 10:2 | — 6:2 6:9 

Рагййтодез Втерез. 

о. Берингъ, взрослая. @ 100 114 41:2 | 16'1 | 11-9 0 | 10:9 И | 1555 79 36:2 | 68:5 29 48:5 | 42.5 

Разм ры въ %} къ длин Сагарах. 

Ратайтойез сатазтайса. 

> Владивосток. 4 100 | 106 37 23 и 9 17 5 7 67 29 55 17 51 68 

3 ( Уналашка...б |100| 1175 | 37 |? | 12 и Бана аи |5 — | 55 8 

В Уналашка. ..Ф 100 | 109 35 | 26 12 ? 16 — — 65 — — — 47 54 

Е Ю. Сахалинъ 1), 100 110 46 45 19 24 32 9 10 71 31 68 21 50 65 

Е { Камчатка. ..4 100 97 50 45 19 26 36.| 12 9 71 30 64 22 39 45 

1) Передний верхв!й отростокъ гозёгит у этого экземпляра, одновершинный. 
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Сагтарах. | Е м и. Е ё МапизТ прав. | Мапиз 1 лв. Регеоревз ТУ. 

= ы ы Я ое Г Е 3 Е : = : Е о 5 
я На ЕЕ Е ЗЕ а Я а Е я 5 ы #8 < Е 2 8 Е и 
8 | 9 т. ва 82 Ва аа [ов | за & В: $ ем | з ви |з 
в Зы |5 || 8 | 18 а! в || в.а. Ея |598 | МЕ | Я |548 | НЕ | не | |мЕ|н |98|НЕ|88 | Еа 

.Ф 100 100 48 ? 19 19 ? 10 8 72 29 64 19 44 54 48 

. О 100 100 49 49 18 28 87 12 п 77 32 70 22 42 55 48 

. Фот. | 100| 105 37 17 ПН 8 5 13 66 22 56 19 49 60 | 49 

- © 100 | .106 | 38 | 18 | 12 о | 10 6 м | 62 | 96 | 62| м | 47 | 56 | 42 

100 102 40 ий 10:5 0 9 7 14 70 81 58 20 44 51 40 

100 96 48 | 955 18 0 1(2)] 11 9 74 — 61 — 37 41 36 

.® 100 114 41 (9 0 и 4 15:5| 79 36 68:5 | 29 48'5| 42'5| 33 

Колебан1е процентныхъ отношен!й. 
в ойез сапизпалнса 

| & — |106—117| 37 |231) [11—12] 7—9 | 17 5 7 [67—75 29 55 17 |51—55]68—70 50-53 

в о оо Зо ово О р ем | Иа 

а = 110— 97|46—50]45—49]18—19]19—28|82—37| 9—12] 8—11|71—77|29—32]64—70]19—22139—50]45—65 40—55 

о@ез да уриз. 

Фа — |102—106]37—40]47—18]10—12| 0 8—10] 5—7 |13—14162—170]22—31156—62]19—21144—49]51—60 40—49 

АЕ! 10 = | вое або 0 11 4 [15579 | 36 | 68 | 29 | 48 | 42 | 33 

| Въ кь длин Сагарах. Въ миллиметрахъ. 

Полъ. | Длина Общая [Дис перед. | Дл. ниж- | общая |Да перед. | Дл. ниж- ворса йЕ 
Сагарах. т. тов. | ВеРХН. | няго 01-х, | верхн. | няго от- : 

дл. ‘| отростка.| ростка. з °| отростка. | ростка, 

© 134 6-1 _ 3:5 4.8 45 26 36 верхн. отрост. двувершин. 

< 14'3 7 4:2 5:2 49 29 36 о »  двувершин. 

& 15 — 4-3 == — 29 — ь »  двувершин. 

б 25 1 5 „9 44 20 32 » »  одновершин. 

1) Цифры, напечатанныя жирнымъ шрихтомъ, особенно характерны. 
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Въ миллиметрах. Въ б/у къ длинЪ Сагарах. 

| Длина д. перед. | Дл. ниж- ; л.перед. | Дл. ниж- С Ъ ] Полу. Соталах. | Общая Дл. перед. | Дл. н Общая Дл.перед. | Д й Зам чантя. 
атарах. т товы. | Верхи. | няго от- |, тои. | верхн. | мяго от- 

ых °| отростка, | ростка. у `| отростка.| ростка. 

Верхн. отрост, одновершин, 

» двувершин. 

»  двувершин. 

двувершин. 

двувершин. 

двувершин. 

двувершин. 

Сен. НараЛосазбет, Ввлмот. 

'8. 'Нараодазег дгеби!2КИ, ЭонАШЕЕЕУ. 

1892. Нараодазег Стебпигки ЗсваШеем, № 54, р. 329, +. 3. 

1896. » » Вопу!ег, № 13, р. 19. 

1899. » » _ М. Ва ав, № 46, р. 555. 

1900. » » Но|пез, № 25, р. 115. 

1900. » » ПоНе1в, № 16, р. 348. 

_ Экземпляры этого вида, добытые «Сторожемъ», по сравнешю съ оригиналами Шал- 

Феева, оказались вполнф типичными; разм$ры наибольшаго экземпляра: длина сагарах 

17-5”, наиб. ширина, сагарах 22”. 
’Видъь этотъ указанъ для о. Беринга (Шалфеевъ), о. Кадьяка (Шалфеевъ), о. При- 

быловыхъ (глуб. 25 саж. М. Ва& Вип) и зал. Гумбольдта въ Верхней ВалиФорни 

Но]тез). ` 

Оборами «Сторожа» область распространеня Н. стефиЖи значительно раесши- 

ряется къ югу, вдоль аз1атскаго побережья; именно, онъ найденъ на н$еколькихъ стан- 

Щяхъ въ юго-западной части Охотскаго моря: ст. 7, ст. 11 и ст. 16 —у береговъ Ю. Са- 

халина, и на ст. 49 — въ Шантарекой губ, — на глуб. 12—80 саж., на грунтБ песокъ 

съ обломками раковинъ, илъ, камень. 

Такимъ образомъ, по современнымъ даннымъ, Н. сгефий2КИ оказывается распро- 

страненнымъ въ южной части Берингова моря и къ югу: по аз1атекому побережью въ 

Охотекомъ мор$ до Ю. Сахалина, а по американскому — отъ береговъ Аляски до залива, 

Гумбольдта. 
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Овк. Фегтафбагиз$, Ввлмот. 

9. Оегтафигиз тат и, Ввлмот. 

1850. Де’таитиз Мапа Втапа%, № 10, р. 268. 

1892. Нараодаег ›»  Бспа!Шеем, № 54, р. 332, 1. 2 иб (6). 

1896. Пегтаити: ›»  Вопупег, № 15, р. 19. 

1899. » › М. Вай Ьии, № 46, р. 555. 

ООО ЛЕ 8" »  ПоНешш, № 16, р. 344. 

1900. % »  Ношез, № 95, р. 116, Т. Г, Ё. 16. 

Экземпляры, добытые «Оторожемтъ», вполнф типичны; размёры наибольшаго: длина 

сагарах 13`5””, наиб. ширина, его 14*5””. Видъ этоть указанъ для Командорскихь о-вовъ 
(Шалфхеевъ), для Прибыловыхъ о-вовъ, глуб. 19—25 саж. (Вгапа%, М. Ва Вип), для 

Кадьяка и Росе1йско-Американскихъ колонй (Шалхеевъ). 

«Сторожемъ» О. тапай1 найденъ въ Охотскомъ морЪ, у бер. Ю. Сахалина, ст. 16, глуб. 

12 саж., грунтъ камень. Такимъ образомъ область распространения этого вида приблизи- 

тельно совпадаетъ съ областью распространевя Н. отефииКИ, хотя, повидимому (точно это 

неизв стно), первый распространенъ по американскому побережью къ югу не далфе Аляски. 

Масегаига. 

Гат. Сгапдопае. 

Стек. Стапеой, Раветогоз. 

Въ малер!ал$, собранномъ «Сторожемъ», имфются три Формы названнаго рода; одна 

изъ нихъ отнесена нами къ недавно описанному виду Сг. аа, М. Ва ип, являющемуся 

вЪ нашей хаунф хорошо обособленнымъ видомъ; онъ близокъ къ европейскому Сг. аЙташ, 

Ктавал, и какъ-бы замбщаетъ посл5да!й въ Сфверномъ Тихомъ Океан$. 

ДвЪ друг!я Формы относятся, повидимому, къ одному и тому-же виду, близкому къ 

европейскому Сг. сгапооп, [11ппаеиз; однако выяснить истинное ихъ систематическое по- 

ложеше оказалось очень затруднительнымъ. 

Дфло въ томъ, что разсматриваемая группа, будучи широко распространенной въ 

арктической области, притомъ преимущественно въ солоноватыхъ и мелководныхь при- 

брежныхъ бассейнахъ (предустья р$къ), обнаруживаетъ большое разнообраз!е отд льныхъ, 

мфетныхъ ФОрмъ, стоящихъ по своимъ морФхологическимъ признакамъ въ самыхъ различ- 

Записьи Физ.-Мат. Отд. 9 
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ныхъ степеняхъ близости другъ къ другу; между тБмъ большинство изъ этихъ формъ изу- 

чены далёко недостаточно, а вмфст$ съ тфмъ и систематика всего вообще рода Стапеой 

настолько еще мало разработана *), что для того, чтобы разобраться во всемъ разнообра- 

т Формъ этого рода, въ частности выяснить систематическое положене собственно на- 

шихъ двухъ Формъ, потребовалось-бы почти заново переработать весь родъ Огапеоп, при 

необходимомъ, конечно, услов!и наличности достаточнаго сравнительнаго матерлала. 

Такая обширная задача во всемъ ея объемЪ, оказалась по разнымъ причинамъ для 

насъ невыполнимой; т$мъ не менЪе, дабы по возможности ближе подойти къ рЪшеню инте- 

ресующаго насъ частнаго вопроса, мы не ограничились обработкой лишь восточно-аз1ал- 

скихъ представителей группы, доставленныхъ «Сторожемъ», но постарались также исполь- 

зовать весь довольно большой матер1алъ, оказавиийся въ Музе$ Академ, главнымъ обра- 

зомъ изъ европейскихъ водъ. 

Въ нижесл6дующемъ мы прежде всего изложимъ результаты сравнительнаго анализа, 

представителей различныхъ Формъ Сгапеоп, изсл$дованныхъ нами лично, а въ заключеше 

сопоставимъ эти результаты съ литературными указанями. 

Изъ европейскихъ водъ мы располагали экземплярами изъ Благо моря, южной Нор- 

веги, Эстонш, Неаполя, Севастополя и Керчи °),— т. е. изъ всей области распространен!я 

разсматриваемой группы у береговъ Европы, отъ крайняго сфвера и до крайняго юга; 

при этомъ западноевропейске экземпляры (ю. Норвег!я и Эстон1я) сл$дуеть считать наи- 

болфе типичными представителями Ст. сгапооп, [.. | 

Изъ Тихаго Океана мы имфли экземпляры разсматриваемой группы Стапооп изъ 

Анадыря, Амурскаго Лимана, Де-Кастри, Дуэ, бухты Новикъ, зал. Анива, зал. Терифийя, 

Нагасаки и Калифорнии 3). Кром$ того, въ коллекшяхъ Музея нашелся одинъ экземпляръ 

изъ Гренланд!и, однако столь плохо сохранивпийся, что имъ нельзя было воспользоваться 

для изслЕдованля. 

Наиболфе характерные представители каждой изъ перечисленныхъ мёстныхъ Формъ 

были нами измфрены (длина, сатарах, гозёгит, скафоцеритовъ, абдотеп и {е]зоп, длина и 

наиб. ширина клешней, длина и наиб. высота 6-го абдом. сегмента) для болБе улобнаго 

сравнетя этихъ Формъ между собою и боле точнаго выраженя замфченныхъ между ними 

отлич1й. Результаты изм$реня приведены въ слфдующихъ табличкахъ: 

1) Вышедшая въ 1895 году монограе1я Сгапрот- | смотръ изъ Зоологическаго Музея Казанскаго Уни- 

Чатит Отётапи’а (№ 41) далеко не удовлетворяетъ | верситета. 
тфмиъ требован1ямъ, которыя позволительно предъяв- 3) Калихорыйсюй экземпляръ является предета- 

лять къ подобнаго рода работамъ; кромЪ того она уже | вителемъ особаго, западно-американскаго вида: 0г. 
въ значительной степени устар ла. п1от1салаа, 541трзоп. 

2) Керченск!е экземпляры мы получили на про- 
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Местонахождение. 

Длина го8&- Длина сага- тот. рах. 

Европа, 

Сгапсоп ‘стадсоп, Таппаеиз, | Б$лое море 
(1. са). (Мудьюга). .Ф 

» } » . . фоту. 

» » 

» > 

» Ю. Норвемя. ... 

» `|Эстовя 

Ст. стапооп, Г. (У. жеййет- | Неаполь 
7татеа). 

» 

» 

> 

Сгапеоп сгапсоп, Т.., уаг. 
от1епа/1з, СлегшаузКу. 

Стадсоп зр. (пам. Сг. сгап- 
501, 1. уаг. шасшова, 

ВальЕе?). 

Сгапсоп зр. Анадырь 

(Сгапеоп зербетзртоза, ау, | Лиманъ р. Амура. . 
(Г. атитепз8з). 

> » » » 

» » > » 

» > » 

> > > 

Сг. зербетзртовза, Зау, уаг. 
ргоршаца, Эбирв. 

> 

ъ 

Сг. зерёетзртоза, 5., (Х.|Зал. Анива. 
апиетзчв). 

Дл. стержня 
скахоцер. 

РазмЪ$ры | Разм. 6-го 
клешни. абд. сегм, 

Длина аЪдо- шеп. 

67 

Длина 4е1з0п. 
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' ' А . 

ее | 2 =| РазмЪры | Разм. 6-го | 8 8 
Е я к | клешни. | абд. сегм. | 8 = 

М стонахождене. а Оу рее = 
|: Ш. оз Е -: \5 я. Е 
я я ева ая| я 
я вв н8| а |2 ВЯ |9 | 83| Е 
НЯ, | ЕСЯ |= = |4 Ес |4 ЕЯ | 5 

Сг. вербешзртоза, В., уах. | Зал. ТерпЪыя.. . 
ргортапа, Зипрв. 

> > > ок 9 

Нагасаки... ...О 

ю 

Отапооп вр. 

Америка. 

КалиФоря. ....О Стапооп шот1сала, Зйтрв, 

Европа, 

Стапеоп сталооп, Глипаецз Б$лое море : 
(Л. ира). (Мудьюга). . 49:6 | 18'6] 65:2 | 37:2 

> » ..Оот.| 100 | 12:8 | 778] 50 | 17-8] 70 | 86-4| — | 871 

» » ..Ооу.| 100 | — | 789| 50:3 | 18:0) 67'6| — | — | 90.9 

> » 950 100 | — | 82'9| 542| — | 755| — | — | 925 

» КЮ. Норвемя . -. |. @тох || Об ВВ 

> ВубиИЕЬ 5 о боб О от.| 100 | 15| 72| 51| —| 65| — | — | 86 

Сг. сгапсоп, То., (7. тедйет- | Неаполь. ..... 
татеа). 

> 

> 

роли Ач ХВ ВоВе, 9 

Сг. стапсоп, Г., уаг. отеп- 
фаз, Схегп. 

» 

>) ооо 

> 

ОВКЯ м] | №9 ЗИМА ВОО д 

Сгапооп зр. (паш Ст. стап- 
оп, Г. уаг. шасщовза, 

ВавКе?). 

Сгапооп зр. 

(Г. атитетзаз). 
> 

> 

> 
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Разм$ры | Разм. 6-го 
клешни, | ‘абд, сегм. 

М$стонахожден!е. 

Дл. стержня 
скахоцер 

Длина, аЪ9о- Длина %е1з0п. Длина г08{- шеп. Длина сата- рах. 

о и [2] Сг. зербетзртоза, 5., таг. | Де-Кастри 
ргортаиа, Бира. 

> 

» 

(г. вербетзртова 5. (7. аиз- 
267315). 

Сг. зербешзртоза ®., уат. | Зал. Терп$ня. ... 
ргоршаца, Б&трв. 

>» > > 

Сгапсоп зр. Нагасаки. . .. 

Америка, 

Сгапеоп п1от1салда, ЭЫтрь. | Калихорн!я 

/ 

Длина 6-го абд. Длина, 4е]зоп. 
сегмента. 

Длина стержня 
чина клешни. 

скахоцеритовъ. д з 
Длина, гозёгата. 

Колебан1е разм ровъ въ 9/ къ длин сагарах и круглыхъ цихрахъ: 

Стапеоп сгапеоп, Г. (Ф 13—15 69—79 (ст. 75) 50—51 65—70 (ср. 68) | 83—91 (ст. 87) 

(Г. раса) (а — 83 54 75 92 

Сгалооп сгапооп, Г. (Ф 69—74 (ср. 71) 61—67 (ср. 64) | 81—83 (ср. 82) 

(. пеайеттатеа) (04 74. 54 67 89 

Сг. сгапооп, Г, уах. : 
огепба з, Схегп.. .Ф|] 19—21 (ср. 20) | 74—84 (р. 80) | 52—57 (ет. 54) | 66—76 (ср 89—102 (ср. 97) 

| Сг. зерветзр/тоза, 5. (Ф | 12—14 (ср. 13) | 78—83 (ер. 81) | 50—53 (ср. 52) | 64—67 (вр. 92—93 (ст. 93) 

| (р. атитепзвз) |. 13 90—94 (ер. 92) | 54—55 (ер. 54) | 70—74 (ер. 98 

Сг. верфетзртоза, 5., 
уаг. ргортаца, 5&ттрз. Ф | 14—18 (ср. 16) | 84—91 (ср. 86) | 45—50 (съ. 47) | 68—75 (ср. 935—100 (ср. 96) 

Тщательное сравнеше европейскихъ экземпляровъ между собою приводить, къ слф- 

дующимъ заключен1ямъ: 

З ®° 1) Ббломорсюе экземпляры ни по скульптурнымъ признакамъ ни по метрическимъ 

‚даннымъ не могутъ быть отличены отъ типичныхъ, — изъ ю. Норвегш и Эстонии. 

>; № 
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2) Средиземноморсве экземпляры (оба пола) отличаются отъ сфверно-европейскихъ 

какъ скульптурою аЪ4ошеп, такъ и въ метрическихъ отношеняхъ, а именно: 

Неаполь. 
Спинная поверхность 6-го 

абдом. сегмента...... — всегда округлая и глад- 

кая. 

Спинная поверхность {61301  — округлая, едва, припалю- 

снутая у основаня. 

Длина, стержня скафоцери- 
о бо зао ое 3 у Я ОО 

дл. сагар., у 3—74%]. 

— уф въ ср. около 6459] 

дл. сагар., у 8—679/. 

— у вь ср. около 82°/. 

дл. сагар., у $—899/. 

Длина 6-го сегмента..... 

Ялина, безо... 4... 6... 

Бълое море, ю. Норвеия, Эстоня. 

—нЪфеколько приплюснутая; очень 

часто съ зам$тной продольной 

бороздкой. 

—замфтно приплюснутая и по 

больш. части съ продольнымъ 

желобкомъ у основан1я. 

—уовъ вр. около 75°], дл. са- 

тарах, у &— 83%]. 
—увь ср. около 68°] дл. са- 

гарах, у &—75%. 

—у о въ ср. около 87% дл. са- 

тарах, у <б—92%/. 

Несмотря на незначительность этихъ различий и ихъ колебаше, все-же неаполитанская 

Форма не должна-бы быть отождествляема съ сЪверноевропейской; повидимому, первая мо- 

жетъ быть выдфлена въ особую, южную разновидность Сг. сгапеоп, Г. 

Обращаемъ особое внимане на постоянство у перечисленныхъ Формъ: 1) Формы ска- 

Фоцеритовъ (см. рис. 3, с) и 2) длины клешней; у ® послдняя составляетъ ровно половину 

длины сагарах (50—51%), у 8б—54°/.. 
Необходимо также указать, что какъ у неаполитанской Формы, такъ и у бЪломорской 

оба, пола, замтно различаются не только по длин клешней, но и по длинф скаФоцеритовъ, 

6-го сегмента и $е]з0п; у &` эти части тфла постоянно н$еколько длиннфе, нежели у о. 

3) Что касается Чернаго моря, то мы имфли экземпляры Огалеоп изъ двухъ мфетно- 

стей: 1 экземпляръ (®) изъ Севастополя (оригиналь Сг. олеша|з, Слегшахзку, № 1378 

колл. М. А. Н.) и н5сколько экземпляровъ ® различныхъ величинъ изъ Керчи. 

У севастопольскаго экземпляра мы находимъ пфлый рядъ признаковъ, которые ‘уже 

при бфгломъ осмотр$ даютъ возможность легко отличить его какъ отъ типичной Формы СГ. 

сгапооп, Г.., такъ и оть ближайшей къ нему въ географическомъ отношени Формы — не- 

аполитанской; важнфйшее отлич1е заключается въ томъ, что спинная поверхность 5-го сег- 

мента, аЪ@отеп и отчасти 4-го, гладкая и округлая у этихъ посл6днихъ Формъ, у Сг. 

отешаз является р$зко сжатой по средней лини, образуя какъ-бы невысокй и пологй 

продольный киль; также бороздка на 6-мъ сегмент и желобокъ у основаня 461501 выра- 

жены у него н$еколько болЪе р$зко, ч5мъ у типичной хормы. Помимо скульптурныхъ отли- 

ч Сг. олешаЙз имфетъ сравнительно тонкйй и очень длинный гоз@иш (около 21% длины 
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сагарах); клешни также нфсколько длиннфе, чфмъ у прочихъ европейскихъ Формъ; по Форм 

скахоцеритовъ онъ не отличается отъ послднихъ. 

Большинство керченскихъ экземпляровъ (о 0у15.) несомнфнно идентичны съ севасто- 

ПОЛЬСКОЙ Формой; у нихъ мы находимъ столь-же рфзко выраженную скульптуру аЪдотеп 

и столь-же длинный гоз&гит; скафоцериты, клешни, 6-й сегментъ и {е]з0п отличаются однако 

нфеколько большею длиною. За то боле меле экземпляры, какъ, напр., ® поп 0у1е. дл. 

сатарах 9-6” (см. таблицу), имфли настолько слабую скульптуру аЪ@отщеп, что въ этомъ от- 

ношени едва, могли быть отличены отъ типичнаго Сг. сгапеоп, [.., однако въ метрическихъ 

отношевшяхъ они совпадали съ болёе крупными половозрфлыми экземплярами. Наконецъ, 

среди керченскихъ экземпляровъ нашлась одна маленькая незр$лая ©, дл. сатарах 8:3” 

(см. таблицу), которая была совершенно лишена скульптуры на аЪотеп, подобно неапо- 

литанской Форм, съ которой кромф того совпадала и въ метрическихъ отношеняхъ, за, 

исключенемъ большей длины клешней: 

Такимъ образомъ въ Черномъ морЪ встр$чается Форма, которая, по крайней м8рф во 

взросломъ состояний, рзко различается отъ прочихъ европейскихъ Фхормъ какъ боле силь- 

ною скульптурою аф4отеп, такъ и большею, въ среднемъ, длиною гозбгиш, скахоцеритовъ, 

клешней, 6-го сегмента, и 4е1з0п. Однако у болфе мелкихъ, (молодыхъ) экземпляровъ этой 

Формы наблюдается ослаблене скульптуры, даже почти полное исчезновение килей не только 

на 4-мъ, но и на 5-мъ абдом. сегмент; таке экземпляры отличаются отъ типичнаго Сг. 

стапеоп лишь въ метрическихь отношен1яхъ. | / 

Принимая во вниман!е эти данныя, мы думаемъ, что обсуждаемая Форма (Сг. омеша- 

Из, Схегп.), хотя и не идентична ни съ одной изъ европейскихъ Формъ, тёмъ не менфе не 

можеть быть выд$лена, въ особый видъ, какъ это дБлаетъ В. И. Чернявск1й, а лишь въ 

особую разность. Что-же касается молодого керченскаго экземпляра, вовсе лишеннаго 

скульптуры (ем. выше), то, за недостаточностью матер1ала, мы затрудняёмся ршить, 

является-ли онъ представителемь еще другой какой-либо черноморской Формы, особенно 

близкой къ неаполитанской Фхорм$, либо онъ долженъ быть отнесенъ къ той-же уаг. отеп- 

фа]1з3, являясь лишь наименфе типичнымъ ея представителемъ, еще боле подчеркивающимъ 

ея несамостоятельность. 

Мы остановились подробно на систематическихъ особенностяхъ Формы Сг. омеща!5, 

Слтегп., ввиду ея особаго для насъ интереса; дфло въ томъ, что по указашямъ Чернявскаго 

(№ 68) эта-же Форма встр$чается и у береговъ восточной Азш (въ Татарскомъ пролив). 

Переходя къ тихоокеанскимъ Формамъ, мы прежде всего остановимся на Форм ‘изъ 

Амурскаго лимана, какъ наиболфе богато представленной въ нашемъ матералБ (несколько 

десятковъ экземпляровъ разныхъ половъ и величинт). 

Будучи по общему Ва из весьма близкой къ типичному Сг. сгапооп, эта Форма 

все-же отличается отъ послфдняго пфлымъ рядомъ болБе или менфе постоянныхъ призна- 

ковъ, преимущественно однако метрическаго. характера. Самое важное отлич!е заключается 

_ ВЪ ИНОомё плань строенля скафоцеритовь; ихъ пластина, у амурской хормы бол$е удлиннена 
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и болБе сужена къ переднему концу (см. рис. 3,6), нежели у типичной Формы; ширина 

пластины по дистальному краю составляетъ всего лишь около 9%) длины ея у амурской 

Формы, тогда какъ у типа это отношеше равняется около 14°]; кромф того передый край 

пластины у первой Формы закругленъ лишь на свободномъ концф, тогда какъ у типа — 

онъ закругленъ какъ на свободномъ, такъ и на прилегающемъь къ стержню концф. Стер- 

жень скахоцеритовъ у амурской хормы прямЪе и значительно, приблизительно на всю ши- 

рину передняго края скахоцеритовъ, выдается ввидф остраго шипа, впереди ихъ пластины; 

у Сг. сгапеоп свободная часть стержня (шипъ) почти вдвое короче всей ширины передняго 

края скахоцеритовъ. Это различе является весьма постояннымъ; нами просмотрфно въ 

общей сложности не менфе полусотни европейскихъ и амурскихъ экземпляровъ различныхъ 

величинъ и половъ и всегда оно было выражено достаточно. рфзко; характерныя особен- 

ности строешя скафоцеритовъ Сг. сгаоеоп, Г., хорошо выражены даже у такой уклоняю- 

щейся европейской Формы, какъ черноморскй 

Сг. олеща/18, которая иметъ сравнительно удли- 

ненную пластину скахоцеритовъ и вмфст$ нф- 

сколько болфе узюй передйй ея край, чБмъ это 

наблюдается у типичной Формы. 

Въ отношевше скульптуры брюшка и %е]50п 

наша Форма совершенно совпадаетъ съ типич- 

ной, т. е. съ экземплярами изъ Бфлаго моря, ю. 

Норвеги и Эстонии, 

Въ метрическомъ отношени между ними на- 

блюдаются слфдуюцйя различя: Рис. 3. Сгапдоп зербетзртоза, ау, Ф иэъ Амур- 

скаго лимана; а—обиий видъ передней части тфла; Скафоцериты замфтно длиннфе у нашей хор- 
р — скахоцеритъ; д—хвостовая часть; с—скахо- .. церить Стапдоп стапдоп, Тапп, © изь Бёшго МЫ» Нежели у типичной; такъ, длина стержня у 

моря. Ф амурской Формы составляетъ около “/; длины 

сатарах (въ среднемъ около 81°), длины сага- 
рах), тогда какъ у типичных о длина стержня всего около ?/, длины сатарах. 

Клешни также н$сколько длиннфе у амурской Формы (обоихъ половъ). 
Те!зоп замфтно длиныфе у амурской Формы, нежели у типичной; у амурскихъ о длина 

его составляетъ въ среднемъ около 93% длины сагарах, тогда какъ у о Сг. сгапеоп, 1», 
всего около 87°). Возгит по Форм$ и длинЪ не различается у сравниваемыхъ хормъ, зато 
6-й абдом. сегментъ, повидимому, нфеколько короче у амурской Формы. 

Половыя различя у амурской хормы выражены совершенно также, какъ и у Сг. сгапсов, 
Г.., т. е. въ замфтно большей длин у самповъ скахоцеритовъ, клешней и 6-го абдом. сегмента. 

Такимъ образомъ отлич{е амурской ормы отъ типичнаго Сг. сгапсоп является настолько 
опредфленнымъ, что, если-бы было доказано отсутстые между ними переходныхъ Формъ 
въ другихъ м$стностяхъ арктической области, а именно въ сЪверо-американскихъ водахъ, 
то мы съ полнымъ основашемъ могли-бы разсматривать нашу Форму какъ особый видъ. 



* 

и 

* 

метр рыл 

т 

о ба 

ие 

СОБРАННЫЕ ШХУНОЮ „СТОРОЖЪ“ ВЪ 1899—1902 гг. 75 

Теперь мы обратимся къ разсмотр$н1ю остального матерала съвосточно-аз1атекаго побе- 

режья. Дв$ Ф изъ залива, Анива, добытыя въ предусть$ р. Пороантомари, и по скульптурнымъ 

и по метрическимъ признакамъ вполнф приближаются къ амурской хорм$, хотя клешни у 

нихъ н$5сколько короче, зато {е1зоп и особенно 6-й сегментъ замфтно длинн%е (см. таблицу). 

Экземпляръ (о) изъ Нагасаки (самый южный, насколько извфетно, предЪль распро- 

страневя Сгапооп у аз1атекихъ береговъ) ближе къ анивекимъ экземплярамъ, чёмъ къ 

амурскимъ, особенно по укороченнымъ клешнямъ. Однако у этого экземпляра замфчаются 

и н$ёкоторыя своеобразныя пластическ!я особенности, а именно: 1) хотя скафоцериты по 

своей Форм (суженный передай край пластины) и разм$рамъ не отличаются отъ амурскихъ 

п анивскихъ, но стержень ихъ замётно менфе выдается впереди пластины, — почти, какъ у 

европейской Формы; 2) острый шипъ по средин$ нижняго края бедра Т, хорошо развитый 

у всБхъ имфвшихся у насъ Формъ Сгапеоп, здсь едва замфтенъ. 

Если отм$ченныя нами для анивской и нагасакской хормъ признаки окажутся дйстви- 

тельно для нихъ характерными, —нашъ матерталь слишкомъ недостаточенъ для того, чтобы 

это констатировать, —то въ такомъ случа обБ эти хормы мы должны были-бы различить 

какъ м5фетныя разности, производныя однако уже не отъ типичнаго Сг. сгапооп, Го., а отъ 06о- 

баго восточно-аз1атекаго вида, представителемъ котораго можетъ служить амурский Сгапеоп. 

Веф остальные экземпляры разсматриваемой группы, имфвипеся у насъ съ аз1атскаго 

побережья, за исключешемъ анадырекаго экземпляра, который является совершенно свое- 

образнымъ, а именно—изъ С$веро-Янонскаго моря и изъ залива Терп$еия 1), очень близки 

между собою и относятся, по всей вфроятноети, къ одной и той-же ФормЪ, которая нахо- 

дится въ такомъ-же отношени къ амурскому Сгапеоп, какъ Черноморский Сг. отлета къ 

западноевропейскому Сг. сгапооп, Г., т. е. является Формой съ болфе или менфе сильно 

скульптурированнымъ аЪдотеп. 

Непосредственная близость этой +ормы именно къ амурской, а не къ европейскому 

(г. сгалеоп не подлежитъ сомнфн!ю, какъ, впрочемъ, и можно было ожидать; дЪйствительно, 

у веБхъ экземпляровъ разсматриваемой хормы мы находимъ тоже характерное строене 

скафоцеритовз, что и у амурскаго Сгапсоп. Отличе обфихъ нашихъ Формъ заключается 

въ слБдующемъ: 

Форма изъ Амурскаго лимана. 

Е 
Возниш..........  —<0Коло 189 дл. сагарах. 

СкаФоцериты...... —дл. стержня въ средн. около 

- 81% дл. вагарах. 
Клешни..........  —_ВЪ среднемъ около 52%, .дл. 

сатарах. 

1) Въ томъ числЪ оригиналъ Сг. оетёаИв, Слегп, 

(№ 1376 колл. М. А. Н.) изъ Дуэ. 
Звписки Физ.-Мат. Отд. 

Форма изъ Татарскаго пролива и за- 
лива Терп я. 

за 

—замфтно боле длинный: около 

16%], дл. сагарах. 
—нфеколько длиннфе: около 86°/. 

дл. сагарах. 

— замфтно короче: около 47°/. дл. 

сагарах. 

2) Самповъ этой Формы въ нашемъ малер!алЪ 

не оказалось. 
10 
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Форма изъ Татарскаго пролива и за- 
Форма изъ Амурскаго лимана, лива Терпвыия, 

Ф Е 
4-й и 5-й абдом. сег- 

менты аи ях . —спинная поверхность округлая —спинная поверхность съ болфе 

и гладкая. или менфе ясно выраженнымъ 

невысокимъ и тупымъ килемъ. 

6-й абдом. сегментъ.. — несколько приплюснутый сверху —скульптура таже, можетъ быть, 

и вдоль, съ болфе или менЪе за- лишь нёсколько сильнфе; но 

м$тной продольной бороздкой; сегменть замфтно длинн$е: 

длина его въ среднемъ около - около 719 дл. сатарах. 

66°/, дл. сатарах. 

Те!зоп........... —ВЪ среднемъ около 93°), дл. са- —ифеколько  длиннфе, — около 
тарах. 96%, дл. сатарах. 

Необходимо однако указать, что разсматриваемая Форма связана постепенными пере- 

ходами съ основной Формой; если взять наибол$е характерные ея экземпляры (напр. ® 0у15. 

изъ бухты Новикъ), то отм$ченныя нами отлич1я выступаютъ очень рфзко и нфтъ возмож- 

ности смфшалть ихъ съ амурскими экземплярами; тогда какъ таке экземпляры, какъ ® изъ 

Де-Кастри, едва отличимы отъ основной Формы: абдоминальные кили выражены довольно 

слабо, особенно на четвертомъ сегментф, клешни сравнительно длинные (до 50°/‚ дл. сатарах), 

а гозбгит короткй. Точно также у о изъ залива Терпфя (см. рис. 4) спинная поверхность 

4-го сегмента гладкая и округлая; киль хорошо выраженъ лишь на 5 сегмент$. 

06$ Формы не изолированы геограхически, но, зато, повидимому, различаются въ 610- 

логическомъ отношении: амурская Форма, подобно типичному Сг. сгапеоп, Г., характерный 

обитатель полупр$еныхъ водъ, тогда, какъ разсматриваемая Форма, находилась «Сторожемъ» 

въ чисто морской обстановкЪ. Къ сожалБню, мы имфемъ еще слишкомъ мало данныхъ, 

чтобы настаивать на высказанномъ заключени; если-же это б1ологическое различе дЪй- 

ствительно подтвердится, то оно послужитъ надежнымъ обосновашемъ для различеня об$- 

ихъ Формъ и въ морфологическомъ отношении, а вмфстВ съ т$мъ явится интересной иллю- 

страшей дифференцировки морфологическихъ признаковъ восточноаз1атскаго Огапеоп, подъ 

вляшемъ измфнен1я Фхизическихъ услов!й его м$5стообитаня. Какъ можно заключить изъ 

предыдущаго, интересующая насъ Форма не составляетъ особаго вида, но должна быть 

отличена отъ такихъ Формъ восточноаз1атскаго Сгапеоп, которыя имфютъ гладейй абдотеп, 

болфе короткий гозгиш, но болфе длинныя клешни, какъ особая разность, аналогичная черно- 

морской разности Сг. сгапооп, Т.., уаг. от1ета/1з, однако никоимз образом не тождествен- 

ная сз посльдней. т 

Въ заключенше обзора нашего матерала, мы остановимся на экземплярахъ изъ Анадыря 

и КалифФорнш. Первый, къ сожал$н!ю единственный, въ главнфйшихъ отношенляхъ (строе- 
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не скахоцеритовъ, скульптура аб4отеп, длина клешней) приближается къ амурской ФормЪ, 

однако имфетъ значительно боле длинный гозёгат, а главное совершенно своеобразнаго 

строен!я; именно, посл5дей имфетъ видъ тонкаго и длиннаго, закругленнаго на вершин® 

стилета, верхняя поверхность которазо вытуклая а не вогнутая, какъ у вс$хъ другихъ 

Огапеоп, извфетныхъ намъ. Этоть признакъ настолько характеренъ, что мы см$ло могли-бы 

выдфлить анадырскую Форму въ особый видъ, если-бы располагали достаточнымъ матер1а- 

ломъ; теперь-же намъ придется оставить ее безъ обсужденля. 

Что касается калиФорн!йскаго экземпляра (оригиналь Сг. шет1еамда, 5бтрз., №1366, 

колл. М. А. Н.), то, какъ мы могли убфдиться, онъ приближается по своимъ систематиче- 

скимъ признакамъ боле къ европейскому Сг. сгапооп, [.., нежели къ аз1атскому Сгапеоп; 

такъ, по строеню и по размфрамъ скахоцеритовъ, — наиболе важный признакъ, какъ мы 

видфли, для различен1я европейскихъ и аз1атекихъ Формъ, — онъ вполнЪ совпадаетъ съ ти- 

пичнымъ Сг. стапооп; также по длинф клешней и 6-го сегмента; однако присутстые очень 

рёзкаго продольнаго киля на 5 абдом. сегмент хорошо отличаетъ эту Форму отъ европей- 

скаго Сг. сгапооп, Г..; повидимому, американские авторы правы, выдфляя ее въ особый 

видъ: Сг. пот1салда, Зипрз. Въ сожал6ню, наличность въ нашемъ матер1ал всего лишь 

одного экземпляра Ог. шот1саяда, да и то н5сколько поврежденнаго, съ другой-же стороны 

отсутствие аляскинскихъ и американско-атлантическихъ Фхормъ Сгапсоп совершенно лиша- 

ютъ насъ возможности выяснить связь калиФореской Формы съ другими Формами раз- 

смалриваемой группы. 

Такимъ образомъ, аналогично европейскому Сг. сгапоп, азатеюй Огапсоп также рас- 

падается на цфлый рядъ мёстныхъ Формъ, которыя группируются въ двф довольно хорошо 

обозначенныхъ разности: 1) разность съ гладкимъ абботеп и сравнительно укороченнымъ 

тозёгит, и 2) разность съ скульптурированнымъ а04отеп и удлиненнымъ тозгит; при этомъ, 

что касается собственно аз1атскаго побережья, первая разность является полупрФеновод- 

ной, —вторая-же, какъ можно предполагать, морской. Раземотрнныя выше европейскя и 

восточноазлатскя Формы Сгапеоп могутъ быть представлены въ сл5дующей синоптической 

табличкЪ *): 

А. Статдот сгапдоп, Таптаеиз. Окафоцериты съ широкой пла- 

стиной и укороченнымъ шипомъ (рис. 3,с)....... Я Европа: 

а) 6-й сегм. съ 6. или м. яено- 1) ББлое море, ю. Норве- 

замфтной бороздкой; %е150п мя, Эстовя (Т. Нуса). 

съ желобкомъ при основав 

и сравнительно длинный. 

Ъ) 6-й сегм. гладкий; фе1зоп безъ 2) Неаполь ([. тедйег- 

( желобка и сравн. коротки. — хамеа). 

Разность [. 

Спинная поверхность 5 и 4-го 

абдоминальн. сегментовъ глад- 

коротюйй. 

1) Мы исключили изъ нея нагасакскую и анадырскую Формы, какъ еще невыясненныя, за недостаткомъ 

малер1ала. 
10* 
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Разность П. 

5-й и отч. 4-й абдоминальный 3) Севастополь и Керчь. 

сегментъ вооружены невысо- 

кимъ килемъ; гозбгат сравнит. 

Длинный. 

В. Сгапдот зр. Скафоцериты съ узкой пластиной и удлиннен- 

нымъ шипомъ (рис. 36)... ... Полин ееьнь и Восточная АзЯ, 

Разность 1. 

Спинная поверхпость 5 и 4-го |5 Клешни сравнит. длинныя; 1) Амуреюй лиманъ (ФТ. 

абдоминальн. сегментовъ глад- 6-й сегм. коротвйй. атигетза8, см. рис. 3). 

кая и округлая; тозбгии сравн. | 5) Клешни сравнит. короткая; 2) Заливь Анива ({. @- 

коротюй. 6-й сегм. длинный. 21888). 

Разность П. 

5-Й и отч. 4-й абдоминальный 3) Татареюмй прол., за- 

сегменть вооружены невысо- ливъ Терпбня (см. 

кимъ килемъ; гозёгит сравнит. рис. 4). 

длинный. 

Теперь мы постараемся сопоставить наши результаты съ литературными данными, & 

вмЪст$ съ тфмъ установить номенклатуру и синоним1ю выяснившихся изъ анализа нашего 

матертала, хормъ. 

Прежде всего мы остановимся на обзор$ литературныхъ указанй о европейскихъ 

Формахьъ Сг. сгапеол. 

Форма разсматриваемой группы Стапеоп, встрёчающаяся у береговь Европы, отъ 

Средиземнаго моря и до Благо, всеми авторами принимается за одинъ и тотъ-же видъ: 

Стапдоп статдоп, Тапп. = Сг. ушШсаг!з, Еафг.; особыхъ м$стныхъ Формъ или разностей 

этого вида, насколько намъ извфетно, не отмЪчено. Такимъ образомъ указанныя нами отли- 

ч1я неаполитанской Формы отъ балтШекой, норвежской и бфломорской не находятъ себЪ 

подтвержден:я въ литератур. Ввиду того, что вопросъ объ отношени южноевропейской 

Формы Сг. сгапооп, Т,. къ с$верноевропейской не имфетъ значеня для нашей спетальной 

задачи, мы оставляемъ его безъ дальнфйшаго обсужден!я; отмфтимъ только, что типичной 

Формой Сг. стапсоп, [.. мы считаемъ именно сфверно-европейскую его Форму. 

Что касается черноморскаго Сгапеоп, то указанйя о немъ въ литератур очень про- 

тиворфчивы; нёкоторые авторы, какъ От&талп (№ 41) и ФоЙет (№ 16) считаютъ эту 

Форму пдентичной съ Сг. сгапзоп, Г. Ва Ее!) и НеЙег (№22) выд$ляютъ ее въ особый 

1) ВабйЕе. г Еалпа аег Ктут. Мет. 4е ’Асаа. ае 5.-РеегзЪ. ИТ, 1837. 
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видъ: Су. тасщоза, Ва{Ке; — Чернявский (№ 68) различаеть въ Черномъ море два 

вида, относящ1еся даже къ двумъ различнымъ подродамъ: `Сг. шаси]оза, Ва Ке, и Суаидой 

(бетасгатдот) ое, п. эр. Наконецъ, Остроумовъ (№ 43) различаеть въ Черномъ 

мор$ всего одну Форму, которую и считаетъ разностью Сг. сгапооп, 1..: Сг. уШоал1з, Ка\г., 

уаг. таси]оза, ВафВКе. Какъ можно думать, въ Черномъ морЪ ветр$чаются двБ Формы 

Огапооп и 06$ являются особыми разностями Ог. сгапеоп; одна Форма, — Ог. сгапооп, 

Г., уаг. шаси]оза, Ва \Ке — ближайшая къ типу, лишена, скульптуры на абдоминальныхъ 

сегментахъ и предетавляетъ, повидимому, лишь цвфтную разность средиземно-морской 

Формы. Другая, отм$ченная впервые Чернявскимъ, какъ показываютъ имБюнщеся въ 

нашемъ распоряжени ея представители (между прочимъ оригиналь Ог. оменёаМз, Схет- 

п1аузку), дйствительно отличается отъ типа и по метрическимъ признакамъ (боле длин- 

ный тоз&гит) и по скульптурнымъ (замфтный киль на, 5 и отчасти 4 абд. сегм.), хотя, какъ 

было указано выше, мы не можемъ признать основательнымъ выдфлене ея въ особый видъ, 

т$мъ болфе въ особый подродъ, какъ это дфлаетъ В. И. Чернявский 1). 

Мы уже отм$тили, что эта черноморская разность (Сг. сгапеоп, Т.., уаг. олещайз, 

С2етп., по нашей терминолог1и), вопреки мн55ёню Чернявскаго, никоимъ образомъ не мо- 

жетъ быть признана идентичной съ Формою восточноаз1атскаго Сгапхоп (Татареюй прол., 

зал. Терпфн!я), ии$ющей такую-же скульптуру на афдотеп, какъ и черноморская Форма, и 

описанной Чернявскимъ подъ тБмъ-же названемъ: Ст. о11епёаз; сходство этихъ обфихъ 

ФОрмъ лишь поверхностное, тогда какъ генетически онф связаны съ двумя различными ви- 

дами: черноморский Сг. от1епёа/13—съ европейскимъ Сг. сгапсоп, Г.., восточноазлатекй-же 

Сг. очещаНз—съ нашимъ восточноазйатскимъ Стапооп зр.; это заключене подтверждается 

различемъ въ строеши скафоцеритовъ у европейскихъ и восточноаз1атекихь Формъ 

(ем. выше). | 

Относительно систематическихъ особенностей американско-атлантическаго Сгалсой, 

имфющаго для насъ особенно важное значене, мы находимъ въ литератур сл5дуюния 

указанля. 

5. ЗшИ В (№ 56) совершенно опредфленно, хотя и безъ всякой мотивировки, выска- 

зывается, что Форма Сгапсоп, встр$чающаяся у атлантическихъ береговъ Америки, отъ 

сЁверной Каролины до залива, св. Лаврент!я, есть типичный Сг. уш]еал1, Еарг. (= г. 

стапооп, Г.). Зато друге авторы, какъ Вау *), Ое-Кау (№ 26) и въ послёднее время 

М. ВафпЬип (№ 50) признаютъ американско-атлантическую Форму за особый видъ: Си. 

зеетзртоза, Вау; для насъ особенно цфнны замфчаня относительно этого вида М. Ва В- 

- 1) Е щавап’омъ (Ргосее4. Воу. г. Аса4. Рип, | подроду Э%етасгалеоп, такъ какъ 6-й сегментъ у этой 

1862) родъ Сгапеоп разд$ленъ на два подрода: Сгап- | хормы имфетъ такую-же скульптуру, какъ и у типич- 

501 и Бфетасгапеоп; если даже признать это дфлеше | наго Сг. сгапооп, Г., а не какъ у Сг. а] ша, предста- 

естественнымъ,—мы не видимъ къ тому достаточныхтъ | вителя подрода Эетастапсоп. 

оснований (см. Сг. да] 1), --то Ог.оешаз Чернявскаго 2) Зау. Фопги. Асад. Мафиг. 5е. РЫПаа. у. Т, 1818. 
во всякомъ случаз не можеть быть отнесенъ къ 
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рип, высказанныя хотя и въ предварительной форм, притомъ лишь попутно, но достаточно 

опредфленныя; ввиду важности вопроса, мы позволяемъ себф привести сл6дующую дослов- 

ную выдержку изъ цитированной работы М. ВаВип (р. 42): «Г Вауе зерагаёей от 

Стапсоп стапеоп оЁ Ешгоре \е ютше оссигше ш Ашегса (АЙатйс ап А]авкат соа8з) 

ип4ег фе паше Сг. зербешзртоза, Бау, оп оссоииё о {1е апеппа] зса]е реше паггозег 2% 

Фе 41542] епа, 15 шагош ]орте Баскуаха фо\ага бе шпег епа, 1156еа4 о{ Фогуата аз т 

Ст. сгапеоп; е зрше о# {пе зса]е 13 а1з0 ргорогиопаПу 1опеег ш Сг. зерфешзртоза, едта- 

Иие ог ехсеейто Пе 15а] ул оЁ пе Майе, уе ш Сг. стапооп 41е зрше 18 пзиаПу 

зпог4ег ап Фе 41562] м1 о! пе Ыа4е». Такимъ образомъ, если мы вспомнимъ наиболфе 

существенный признакъ, отличающай восточно-аз1атекаго Сгапеоп зр. отъ европейскаго Сг. 

сгапсоп, совершенно совпадающий съ тБмъ признакомъ, который приведенъ М. ВафИБап для 

отлич1я сБверо-американскаго Сг. зерфешзртоза отъ евролейскаго Сг. стапеоп, то не мо- 

жеть остаться сомнфвя, что наше видь либо идентичен сё Сг. зеретзртюза, 544, либо, 

60 всякомз случаль, непосредственно близокз именно кз этому посльднему, а не кз С. сгат- 

дот, Т..; это’заключеше въ особенности подтверждается распространешемъ Ог. зерфетлзр1- 

поза, Вау, также и въ сБверной части Тихаго Океана (берега Аляски). Остается однако 

еще не вполн$ выясненнымъ, въ какой м5рЪ Сг. зерфештзр1тоза, обособленъ географически 

и морфологически отъ_Сг. сгапсоп, а, въ зависимости отъ этого, — является-ли первый до- 

статочно. самостоятельной Формой, хорошимъ видомъ. Съ своей стороны мы считаемъ болфе 

вфроятнымъ заключене Зау’а, Ое-Кау’а и М. Ва Бип о самостоятельности сфверо- 

американскаго Сг. зерфетзр!тоза; отсутстве въ нашемъ распоряжени американскихъ пред- 

ставителей этого вида лишаетъ насъ возможности высказаться болфе опред$ленно. 

Теперь мы обратимся къ обзору имфющей непосредственное отношеште къ нашей за- 

дачф литературы о восточно-аз1атскихъ Формахъ разсматриваемой группы рода Сгал- 

50п. Нализность рода Сгалсоп въ здфшней хаунф впервые была консталирована Пе 

Наап’омъ (№ 20), описавшимъ Садо аз изъ Япови; этотъ послёдейй, по свидтель- 

ству автора, близокъ къ европейскому Сг. уш]саг1;, ЕаЪг., но отличается отъ него: «Бриз 

аедта из; тах 15 90105 1алйи13 апбеппагат шЁезогиш 1опе1ог1из; рейиз диз арт- 

сеш рейит ргипогит аедиат из; агбешо (аЪ0от115) зерйшо уа14е апепзю, шейю зи- 

сафо» ").... Такова краткая и малоопредфленная характеристика, Ст. а 113; мы обращаемъ 

особое внимаше на то обстоятельство, что Фе Наап ни словомъ не упоминаеть о скульп- 

тур$ прочихъ абдоминальныхъ сегментовъ у своего вида, поэтому надо полагать, что ад0- 

шеп Ст. а 015 ничфмъ по скульштур$ не отличается оть афошеп Сг. ушеал, т. е. 4- 

шенз скульитуры. 

Вскор5 5 шрзоп (№ 63) описалъ для сфверной Япон!и еще одинъ видъ: Су. руорбидиа, 

который отличается оть Сг. уШеат1з «аобошииз зетепнфо фаатфо (её теги Фет о дподие) 

- 1) Въ синоптической таблиц Ое Наал различаетъ *) атысшо зерто тобипдалюо.. .. . Сг. ушеат в. 

оба, вида такъ: жж) ахиси]о зерйто шед1о зи]сафо. .. Сг. ав, 
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ш аз са’иаю», а отъ японскаго Сг. аз, Ое Наап, который собственно въ спискЁ 

ВИшрзоп?’а не приводится, онъ отличается помимо того «тахИрей!иаз ех{фегиз её ред риз 

даши з геу1ог! Риз и ш Ог. уШеатр». Такимъ образомъ въ Япови оказались дв Формы 

Стапсоп: Форма съ гладкимъ а5ботеп — Сг. а 15, Ое-Наап, и Форма съ скульштуриро- 

ваннымъ а64отеп — Ст. ргоршала, Зйтрзоп. Къ сожалБ ню, а какъ той, 

такъ и другой Формъ очень коротки. 

Вае (№ 1) различаеть въ японской Фаун$ два, вида: 1) Сгапдот о датз, ЕаЪг., ко- 

торый ничёмъ, по его мнфн!ю, не отличается отъ европейскаго, за исключешемъ лишь 

нёсколько болфе длиннаго и тонкаго фе]зоп, и 2) С’амдот а[йиаз, О. Н.; этому послЁднему 

Вафе совершенно неожиданно и вопреки характеристик$ Ое Наап’а придаетъь новый и 

очень существенный признакъ: слабые кили («гасез оЁ ап е]еуайоп ш е шефа ПШпе») на, 

5-мъи4-мъ абдоминальныхъ сегментахъ и, на этомъ основан, включаетъ Сг. ргоршдта, 

Зишрзоп, въ синонимику вида Сг. а 15. Объ отношени длины ногочелюстей Ц къ длин$ 

скаФоцеритовъ (ш зйа) и перейоподъь У къ перейоподамъ Т (признаки, отм$ченные Ое 

Наап’омъ), а равно и о Фхорм$ скахоцеритовь Вафе не даетъ никакихъ указанй; рису- 

нокъ-же Сг. аз, приведенный въ работБ Вафе’а, неудовлетворителенъ; такъ, клешня 

почему-то снабжена большимъ зубцомъ, сидящимъ на переднемъ ея кра между основа- 

шемъ подвижного пальца, и основашемъ неподвижнаго пальца, (шипа), ближе къ послёднему; 

такая необычайная Форма клешни, насколько намъ извфстно, не только не встр$чается у 

какого-либо изъ представителей рода Огапооп, но даже и во всемъ семействё Сгапсошаае 

нашей Фауны; въ текст мы не находимъ никакихъ указанй относительно этой особенности 

строеня клешней у Сг. аз Ваёе’а; очевидно, въ рисунк$ допущенъ Какой-то крупный 

‘недосмотръ. 

Такое произвольное, по нашему мнён1ю, толковане Ваде’омъ вида Сг. а п1з, Ое Ноа 

породило въ литератур цфлый рядъ недоразум вай въ синонимик$ тихоокеанскихь Формъ 

Огапеоп, такъ какъ мног!е авторы безъ должной критики отнеслись къ даннымъ Вафе’а и 

приняли Сг. аЁ8п1$ за хорму съ скульптурированнымъ афдотеп и тождественную съ Ст. 

ргоршапа, 54$1шрзоп; между т6мъ какъ, если точно сл$довать первоисточникамъ, эти объ 

Формы не должны-бы быть смёшиваемы. Съ другой-же стороны весьма вфроятно, что у 

Вафе’а подъ руками быль дфйствительно Сг. ргортата, а потому Сг. ргортаца, Эшрзоп, 

идентиченъ съ Сг. аз, Вафе (поп Ое Наап). | 

Огёшапо въ своей первой работё (№ 39), основываясь на коллекщи Об4ет1е1т?а, 

приводить для Япоши Сг. аз, Ое Наап, причемъ, вполнф согласно съ Ое Наап’омъ, 

отмфчаетъ слБдующая его различ я отъ Сг. ушеаг1з, Е.: 1) «Оаз зесву%е АЪ@отепзеетет® 

156 аЁ дет ВйсКеп афсейас%, 4аз Те]зоп сеатсВ® и 2) «Оле Оогпеп 4ез Серва]оогах 

зша с1е1сп стозз». Относительно длины ногочелюстей П онъ указываетъ, что эти конеч- 

ности длиннфе скахоцеритовъ (ш зНи) не только у Сг. аз, но и у Сг. ущеамв (?). Ог. 

ргоршаиа, Эвирз., различается От&тали’омъ въ этой работ, какъ особый видъ, харак- 

теризующийся наличностью продольнаго киля на 4-мъ абдоминальномъ сегмент$. 
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Однако вскорв въ своей монограви Огапеошаатиащ (1. с.) Отётаии, уже согласно 

съ Вафе’омъ, принялъ Ог. а#йз, О. Н., за Форму съ скульптурированнымъ аЪдошеп и 

ВКЛЮЧИЛЪ ВЪ синоним!Ю этого вида, всф извфстныя въ то время аз1алекя и папифическо- 

американская Формы Стапеоп, за исключенемъ Ог. уШеат1з Вафе’а; а именно, по Огётапп?у, 

Отапдот стапдот айтаз, Фе Нат == Сг. аз, Ое Наап = Сг. ргортаиа, Эирзоп = 

Сг. аз, Вафе==Сх. аз, Отетапи=Сг. шетсалда, 5 трзоп, Киозеу, пос Е1то- 

фоп==Сг. уШеал15, Омеп, Оапа, Магаосй==Сг. петошасшайа, Госк1п2%0п==0г. а1а8- 

Кепзз, ГосЕ1пебоп. Эта синоним1я, основанная, очевидно, на недостаточномъ знакомств 

съ тихоокеанскими представителями рода Сгапооп, не только не выясняетъ, но еще болБе 

запутываетъ их'ь систематику. 

Наконецъ, М. Ва Вил въ своей работ о японскихъ Родор ата ва (№ 50) раз- 

личаеть въ японскихъ водахъ: 1) Си. сгатдоп, Г.— Форма безъ скульптуры на аЪ@отеп; 

строешще скафоцеритовь у этой формы, по указантямз автора, болъе напоминаетз евро- 

пейскало Су. статдот, Г.., нежели американскило Су. зефетзртоза, ау. 2) Сг. рторщиа, 

ЗИшрзоп-— Форма, съ боле длиннымъ гозёгат и скафоцеритами (типа Сг. зербетзр1тоза, 5.) 

и съ скульптурированнымъ аф4отшеп. 3) Су. пасойае, п. зр. — форма съ неболыпими откло- 

немями отъ Сг. ргоршаиа, Эфирз., и, по нашему мн$н!ю, еще недостаточно выясненная. 

Что касается Сг. аЁп1з, О. Н., то Формы, подходящей по признакамъ къ этому виду, въ 

матерал$ М. Ва&ВЪип, очевидно, не оказалось, такъ какъ этотъ видъ не приводится въ 

ея спискф японскихъ Стапоошаае. 

Такимъ образомъ въ японскихъ водахъ по литературнымъ даннымъ встр$чаются, ана- 

логично европейскимъ водамъ, двё Формы Сгапсоп: 1) Форма съ гладкимъ аб@ошеп: Ох. 

стапдот (©и9а713), Вабе и М. Ва ил, и 2) Форма съ скульптурированнымъ афдотеп: 

‚ Ок. ртортаиа, ВЯ трзоп и М. Ва Ъип==0г. аз, Вабе; (Сг. Васодэйе, М. Ва вип, 

видъ — сомнительный). Что касается Сг. а 115, Ое Наап, относящагося къ Формамъ съ 

гладкимъ ар4отеп и характеризующагося длинными ногочелюстями П и перейоподами У, 

то этотъ видъ остается и по с1е время не выясненнымъ; по всей вФроятности, признаки, 

отмфченные Ое.Наап’омъ, варьируютьъ и его Сг. а п1$ тождественъ съ японскою Фхормою, 

описанною позднфйшими авторами подъ именемъ Сг. сгапеоп, То. 

Если сопоставить съ этими литературными указанями добытыя нами данныя, то ока- 

жется слфдующее. Наша Форма, съ скульптурированнымъ афотеп и удлинненнымъ тозёоит 

изъ Татарскаго пролива и залива Терпфня во всБхъ отношеняхъ сходна съ сфверояпон- 

скимъ Сг. ргоршаиа, Б$трз., и мы съ полнымъ правомъ можемъ отождествить ее именно съ 

этой, хорошо обозначенной Формой, хотя, какъ было уже подробно указано, мы не считаемъ 

ее самостоятельнымъ видомъ, но лишь особой разностью восточноаз1атскаго Сг. зерёетзр1- 

поза; выфстВ-же съ тёмъ Сг. очещаИз, Схегп., восточно-аз1атской хауны, который, какъ 

мы убфдились изъ его описанйя (1. с. Чернявск!й), и изъ изслБдованя его оригинала, 

пдентиченъ съ разсматриваемой Формой (см. выше), мы должны признать синонимомъ Сг. 

ргоршача, Виипрз. 
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Им вцийся у насъ экземпляръ Сгалеоп изъ Нагасаки, по всей вфроятности, тожде- 

ственъ съ Сг. сгапооп Ваёе’а и М. Ва ип; однако скафоцериты его безъ сомнфшя 

ближе по строемю къ типу Сг. зерфешзртоза, нежели къ типу Сг. стапсоп; кромб 

того бедряной шипъ развитъ у него очень слабо, по сравнен1ю съ этимъ посл$днимъ видомъ. 

М. Ва ип относительно строевя скафоцеритовъ у японскаго Сг. сталеоп утверж- 

даетъ обратное, а, о бедряномъ шип$ не даетъ никакихъ указанй. Имфя въ распоряжени 

всего одинъ экземпляръь японской Формы Сгалеоп съ гладкимъ аЪ@отеп, мы оставляемъ 

открытымъ вопросъ о ея систематическомъ положен, однако считаемъ малов$роятнымъ, 

чтобы у аз!атскихъ береговъ встрфчался дЪйствительно типичный Сг. сгапеоп, Г., тёмЪ 

болфе, что другая наши Формы съ гладкимъ абботеп—изъ залива Анива и изъ Амурскаго 

лимана, къ которымъ въ сущности очень близокъ нашъ нагасаксюй экземпляръ (особенно 

КЪ ФОрмЪ изъ залива Анива) и которыя мы отнесли къ групп Сг. зербетзртоза, Зау, мы 

имфли полную возможность отличить надежными признаками отъ типичнаго Сг. сгапооп, 1. 

Въ заключеше обзора литературы о восточно-аз1атскихъ хормахъ Сгапеоп, мы должны 

остановиться еще на Сг. уп]сат1з уаг. зо ю\узки, Озёгоитоу (№ 43), изъ Влади- 

востока. Какъ можно понять изъ описаюя этой разности и какъ опредфленно указываетъ 

самъ Остроумовъ (1. с., р. 76), она идентична съ восточно-аз1атскимъ Ог. от1епаИз, 

СзегшаузКу, а потому и ее мы относимъ также къ Форм Сг. ргоршаиа, 81 трзоп. 

Изложеннымъ исчерпываются, насколько намъ извфстно, свфдфшя относительно во- 

сточно-аз1атскихъ формъ Огапооп. Наконецъ, переходя къ пацихическому берегу СФв. Аме- 

рики, мы должны указать, что для этой области въ настоящее время описанъ пфлый рядъ 

видовъ разсматриваемаго рода; однако, ввиду краткости и неудовлетворительности, по боль- 

шей части, ихъ характеристикъ, не представляется возможнымъ безъ достаточнаго ориги- 

нальнаго матер!ала разобраться въ ихъ систематическихъ особенностяхъ. Мы остановимся 

лишь на двухъ Формахъ этой хауны, которыя являются въ ней, повидимому, основными и 

систематическое положенше которыхъ вмфстф съ тёмъ представляется для насъ наиболе 

выяснившимся, это именно: Сг. зерфетзриоза, Зау, и Сг. шетсалаа, 51 трзоп. 

Сг. зербетзртоза, 9., отмфченъ для разсматриваемой Фауны (Аляска) лишь въ самое 

послфднее время (М. Ва №Ъип, № 50); объ идентичности этой Формы съ атлантическимъ 

Сг. зербетзратоза, 5., объ отношеши ся къ типичному европейскому Сг. сгапооп, [о., и объ 

особенной близости ея къ нашей Фхорм изъ Амурскаго лимана и залива Анива нами было 

уже указано выше. Во всякомъ случа, насколько это выяснилось въ настоящее время, 

Сг. сталооп, [.., не встръчается у западныхъ береговъ Сфверной Америки; нфкоторыя-же 

болфе ранния указавя на нахождене здфсь этой Формы слЁёдуетъ, повидимому, отнести 

частью на, счетъ Сг. зербетзртоза, Зау (Сг. у ат1з Мот@осв’а изъ сЪверной Аляски, №38), 

частью на счеть Сг. шегсал@а, ЗИтрзоп (Сг. ушаг!з Рапа изъ Орегона и Калифорнии, 

№ 15, п, можеть быть, Сг. ушеалт1з Омеп, № 44). 

Что касается Сг. пот1сапда, ЗИ штрз., то, благодаря нахождению котипа, этого вида 

въ коллекшяхъ Музея Академт Наукъ, мы имфли возможность выяснить то весьма важное 
Записки Физ.-Мат, Отд. 11 
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для насъ обстоятельство, что Сг. шотсама не можетъ быть отождествляемъ съ восточно- 

азлатекимъ Сг. ргоршаиа, 56 1трз. Тфмъ менфе, конечно, основаюй для отождествлешя Сг. 

шотсап4а, И штрз., съ американскимъ Сг. зеретзр1тоза, Вау, или съ какою-либо изъ 

азлалскихъ Формъ, имБющихъ гладкй афотеп, какъ это дфлаеть Но]шез въ своемъ обзор 

калихорнййскихъ Родор ааа (№ 25), включая въ синонимику Сг. шет1салаа, 56 1трв., 

между прочимъ Сг. ушеат1з Вайе’а изъ Япоши. Мы съ своей стороны считаемъ Сг. 11е11- 

сала, БИтрз., формой достаточно обособленной и опредфленной, которая притомъ свой- 

ственна, повидимому, исключительно Фаунф умБренныхъ водъ восточнаго побережья Тихаго 

Океана. 

Изложенныя данныя даютъ, какъ намь кажется, достаточное основане къ тому, чтобы 

признать нашего восточно-аз1атскаго Сгапеоп 5р. и сфверо-американскаго Сг. зеретзр- 

поза, вау, за одинъ и тотъ-же видъ. 

Намъ остается выяснить номенклатуру и синопимю каждой изъ установленныхъ выше 

ФОрмъ этого вида въ частности. — 

Наша Форма, характеризующаяся скульптурированнымъ аботеп (5-й и 4-й сегм.) и 

длиннымъ гозбгию, является 060б0й, свойственной, насколько извфстно, исключительно 

восточно-аз1атскимъ водамъ (Южно-Охотское море, ОЪверо-Японское море, восточное при- 

бережье Япон1и) разностью Сг. зерйетзртоза, 5.; она идентична, съ Сг. ргортана, З#тр- 

зоп и М. Ва Бип (сЁверная Япония), Сг. олеша!з, СхегилахзКку (Татарск проливъ), 

Ст. уШеатз, ЕКаЪт., уаг. зсмюузки, Озёгоптоту (Владивостокъ) и, по всей вфроят- 

ности, съ Сг. аз, Вайе') (Японское Внутреннее море) и съ Сг. сгапсоп аЙиз, Оойелт, 

№ 17 (Неморо). Ввиду того, что эта разность сдфлалась извБстной въ наукЪ впервые подъ 

именемъ Сг. ргортаиа, 51 трзоп (1860), мы называемъ ее въ нашемъ спискё Сгапдот 

зеретзутоза, чат. рторатдиа. 

Что-же касается до хормы Сг. зербетзритоза, э., изъ Амурскаго лимана и зал. Анива, 

характеризующейся отсутствемъ скульптуры на 5-мъ и 4-мъ абдом. сегментахъ и болЪе корот- 

кимъ гозгаш, то мы не располагаемъ достаточными данными для того, чтобы установить. 

въ точности ея отношеше къ ближайшей къ ней геограхически аляскинской ФормЪ Ст. зер- 

фетзроза; дЪло въ томъ, что намъ пока ничего неизвфетно ни о спепихическихь особен- 

ностяхъ этой послдней Формы, ни объ отношеши ея къ атлантическо-американскому СГ. 

зерешзр!шоза, каковую Форму сл$дуетьъ считать типомъ разсматриваемаго вида; можно 

лишь предполагать, принимая въ соображеше отмЪфченную наклонность всЪхъ вообще Сгап- 

оп разематриваемой группы къ образованйю м$етныхЪ Формъ, что наша Форма врядъ-ли 

идентична съ аляскинскимъ Сг. зерфетзр!тоза, а тБмъ болфе съ атлантической Формой этого 

вида. ОлБдуетъ замфтить, что амурская Форма Сг. зербетзрщоза не вполнф, какь мы ви- 

ДЪли, тождественна даже съ анивской ФОормою этого вида. . 

Такимъ образомъ вопросъ о систематическомъ положен!и нашей Формы изъ Амурскаго 

1) №оп Пе Наап. 

} 



СОБРАННЫЕ ШХУНОЮ „СТОРОЖ“ ВЪ 1899—1902 т 83 

лимана и залива Анива остается не вполн$ рфшеннымъ; въ нашемъ списк$ мы помфщаемъ 

ее подъ именемъ Сг. зерфетзр1тоза, Зау, безъ болфе опред$ленныхъ указаний на, ея отно- 

шене къ типичной (атлантической) Форм этого вида и безъ синоним!и. 

`Въ заключене отм$тимъ, что выясненная въ предыдущихъ строкахъ непосредствен- 

_ная связь обфихь восточно-аз1атскихъ ФОрмъ Сгапсоп съ сфверо-американскимъ Сг. зер- 

фешзр!тоза, 3., а не съ европейскимъ Сг. сгапеоп, [.., находится въ полномъ соотв тетви 

съ н5сколькими весьма интересными фактами, указывающими на особую близость нашей 

Фауны Оесаройа именно къ сЪфверо-американской Фаун$ (атлантическое и тихоокеанское 

побережье С. Америки), а не къ европейской. Однимъ изъ такихъ Фактовъ является отм$- 

ченное выше распространене СШопоесе{ез ор1Шо, Е., а также большая, повидимому, бли- 

зость нашего Нуаз соагсфафа къ атлантическо-американской Форм$ Н. соатсёафа, нежели 

къ типичной западно-европейской его Форм$. 

И такъ «Сторожемъ» добыты слёдующе восточно - аз1атске представители рода 

Стапеоп: 

10. Сгапдоп зер{етзриоза, КАх. 

(М№лп ча74а5?) 

(Рис. 4, а, Би 1). 

Систематическ1я особенности этой Формы выяснены выше. М\Уетонахождене ся: 

Амурсю!й лиманъ (ст. 41), ОБверный рейдъ (ст. 42); заливъ Анита, близь устья р. Поро- 

антомари (неводъ); глуб. 2—7 саж., грунтъ 

иль и иль съ пескомъ; встр$чается всегда въ 

солоноватой водЪ. 

Форма изъ залива Анива, какъ было указано, 

нфсколько отличается (въ метрическихъ отноше- 

н1яхъ) оть амурской; впрочемъ нашъ матер1алъ 

недостаточенъ для опред$леннаго разграниченя 

той и другой Формы. Отмфтимъ, что строеше 

плеоподъ 1-й и 2-й пары у обоихъ половъ су- 

щественно различается и служитъ весьма удоб- 

различения бя 9. ь Рис. 4. Сато зеретзратоза, Вау, Ф изъ Амур- 

Мы не бу демъ здфсь описывать СТроен1е ского лимана; а—обний видъ передней части т$ла; 

этихъ органовъ у нашей Формы, такъ какъ оно $ — скахоцеритьъ; 4— хвостовая часть. 

совершенно совпадаетъ съ таковымъ у европей- 

скаго Сг. стапсоп, 1.., подробно описаннымъ въ свое время ЕВтепфаиш”омъ (№ 18). 

ром того оба пола, какъ у нашего Сг. зер{етзр1щоза, такъ и у Сг. стапсоп отли- 

чаются еще и нфкоторыми метрическими признаками; ©, по нашимъ наблюден1ямъ, всегда 

меньше и стройнфе 9; скаъоцериты, 6-й сегментъ, особенно-же клешни замфтно длиннфе 

у $, пежели у о (см. таблицы). 
ИИ 
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11. Сгапдоп зер{етзртоза, Эду, уаг. ргоршаиа, ЭттмРвОм. 

(Рис. 5, а и 6). 

1860. Сгалдот ртортаииз ЗИ турзоп, № 63, р. 25. 

1884. 5{ей’асгапдот очлещайз Чернявский, № 68, р. 783. 

(2)1888. Сгапдоп а[из Ве, № 1, р. 484, Р1. .ХХХУГ Ё. 1—8. 

1895. » сгатдот а[йпаз (рахт41т) Отешати, № 41, р. 180. 

Уд ошдагаз, саг. змия Остроумовъ, № 453, р. 75. 

Он > сгатдот @йтаз (рат) Дойелш, № 16, р. 325. 

ПО 57 » » ОоНе, № 17; р. 642. 

О, ртортаииз М. Ва Вип, № 50, р. 42. 

Систематическ!я особенности этой формы выяснены выше. 

По литературнымъ даннымъ она встрЪчается: у береговъ сфверной Япон!и (Неморо, 

заливъ Аомори), на глуб. 4—20 саж., на грунт иль— песокъ; въ заливЁ Кобе и Внутрен- 

немъ морЪ.(Бею 04561) на глуб. 8—50 саж., на 

грунтБ илъ — песокъ '); въ С$веро-Японскомъ мор 

(Владивостокъ и Дуэ). 

ЕромБ того, по имбющимся у насъ даннымъ, Сг. 

зерешзр1тоза уаг. ргоршача ветрфчается также у 

юговосточнаго берега, о. Сахалина (ст. 5—7), на глуб. 

16—18 саж., на грунт$ иль— песокъ, и въ СЪ$веро- 

Японскомъ мор (Де-Кастри, Дуэ, 6. Новикъ). 

Въ противность предыдущей Форм, эта Форма, 

р ее какъ можно заключить изъ литературныхь данныхъ 

а—передняя часть тЪла; (—хвостовая часть. И Нашихъ наблюдеши, привязана, повидимому, къ 

чисто морской обстановк®. 

12. Сгапдоп Ча, М. Влтнвом. 

(Рис. 6, а— (6). 

1902. Сгапдот а М. Г. ВАтнвом, № 49, р. 889. 

«Сторожемъ» собраны въ различныхъ м$етностяхъ изелфдованнаго района много- 

численные экземпляры Сгапсоп, относящуеся къ Форм$ очень близкой къ европейскому 

Сг. аЙташ, Клпарап; съ другой же стороны эта Форма несомнфнно идентична съ недавно 

описаннымъ Сг. дааШ, М. Ва Вип, изъ сфверной части Тихаго Океана; по крайней м5рЪ 

вс немногочисленные признаки, отм5ченные для Сг. Ча] въ предварительномъ его описа- 

1) Эти даты относятся къ Сг. аЁз, Вайе (1. с.); | казаннымъ, что эта, хорма тождественна съ Сг. ргорт- 

какъ было указано, мы не считаемъ пока вполнф до- | дча, ЗИштрзоп. 
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наи (1. с.), какъ-то: длинный и узюй гозгит, характерная Форма скафоцеритовъ и клешней, 

два рфзко выраженныхъ продольныхъ киля на 6-мъ абдом. сегмент («Фе позё @13Япеи- 

ЗЫ ше Ёеабиге о# 1е зрес1ез», по выраженю М. Ва ил), — хорошо выражены и у нашей 

Формы. 

Ввиду краткости описаная Сг. аа и бросающейся въ глаза близости его къ Сг. 

ата, мы тщательно сравнили н$сколько экземпляровъ того и другого вида; при этомъ 

констатированы слБдующе отличительные признаки Сг. да отъ Сг. ата: 

‚ 1) Возбтиш у Сг. Ча сравнительно болфе длинный (въ ср. около 17%] дл. сагарах, у. Сг. 

ата! — всего около 12%); онъ замфтно длиннфе (ш зИи) чешуекъ, ограничивающихъ 

глазную орбиту снаружи (у Сг. аШтапт гозёгат равенъ по длин этимъ чешуйкамъ). 

2) Клешни значительно болБе короткая (около 

44°] длины сагарах) и нфсколько болфе широкя 

(по дистальному краю) у Сг. даШ, нежели у Сг. 

аШтата (около 540, дл. сагарах); принимая во 

вниман1е большое постоянство въ Форм и раз- 

м$фрахъ клешней, вообще, у всБхъ изелБдован- 

ныхъ нами видовъ Масгига, мы считаемъ именно 

этоть отличительный признакъ Сг. да! наиболЪе 

важнымъ. 

3) Те]5оп, повидимому, н5сколько длиннфе у 
Ог. аа Рис. 6. Сгатдоп ай, М. ВАтнвом, О. а— перед- 

ы $ няя часть т$ла; 6 — клешня; с— хвостовая часть. 

| я й у 

4) Опинная поверхность сагарах у Сг. да 

покрыта замфтно бол$е густыми и длинными волосками, нежели у Сг. ата. 

Вотъ т5 немногочисленные, но зато р$зко выраженные и очень постоянные признаки 

(за исключ. 3-го), отличающ!е нашего Сг. да отъ европейскаго Сг. а]тал!; принимая 

во внимаше полную географическую изолированность этихъ обфихъ Формъ !), есть доста- 

точныя основан1я считать Сг. да особымъ видомъ, какъ-бы замфщающимъ въ Тихомъ 

Океан атлантическаго Ог. аЙ]таш. 

Въ заключеше отмфтимъ, что нфкоторые авторы (Клпавалт °) и Чернявек!й, № 68) 

выдфляютъ Сг. а|шап: отъ остальныхъ представителей рода Сгапсоп въ особый подродъ 

БТетастатдот, причемъ единственнымъ характернымъ признакомъ этого посл$дняго указы-. 

вается продольный желобокъ на спинной поверхности 6-го абдом. сегмента, ограниченный 

съ боковъ двумя килями; Сг. аа равно долженъ-бы быть отнесенъ къ этому подроду. 

Однако врядъ-ли можно признать предложенное К1папап’омъ дфлене рода Сгапеов 

1) Распространене Сг. этап: строго ограничи- | и въ БЪломъ мор, на глуб. 4—69 саж.; онъ до сего: 
вается сЪверно-европейскими морями; по Огёшапп?у | времени не найденъ ни въ Сибирскомъ Ледовитомъ 

(№ 41) и Бирул% (№ 4) этотъ видъ встр$чается въ | морЪ, ни у атлантическихъ береговъ Америки. 

Англш, Шотланди, Ирландши, НЪмецкомъ морЪ, Ска- 2) К!павап. Ргосее4. Воу. 1. Аса4., Раб т, 1862. 

герракЪ, КаттегатЪ, Норвеги, Исландшм, на МурманЪ 
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основательнымъ; дЪло въ томъ, что, какъ было отмфчено выше, зачатки продольнаго желобка 

на б-мъ абдом. сегмент мы находимъ даже у типичнаго Ст. сгапвоп, Т.., какъ, напр., у 

бЪломорской его хормы; кромЪ того совершенно такая-же скульптура 6-го абдом. сегмента, 

какъ и у подр. Кетасгавеоп, характерна и для другихъ родовъ Сгапсошаае: рр. Б@его- 

стапооп, Мефосгатсол, Рагасгапсоп. 

Напротивъ, нфкоторые карцинологи (Отфтапти, № 41, и ОоЙе1т, № 16) считаютъ 

(г. аЙтаю1 лишь за особую разность Сг. сгапеоп, Т.; мы не находимъ однако къ тому ни- 

какихъ основан и, съ своей стороны, присоединяемся къ мнфю тБхъ авторовъ ((. О. 

Багз и Бируля), которые считаютъ Ог. аЙтап1 особымъ видомъ. Равнымъ образомъ въ 

нашей фаун$ Сг. аа] отличается отъ всфхъ извфстныхъ намъ Формъ Сг. зербетзртова, 

замфстителя Сг. сгапооп въ Тихомъ ОкеанЪ, настолько рфзкими и опредфленными при- 

знаками (достаточно указать уже па совершенно иную Форму клешней у того и другого 

вида), что не можетъ возникнуть сомнфнйя въ его самостоятельности. 

Въ нижесл$дующихъ табличкахъ представлены результаты измфрен1я нфсколькихъ 

экземпляровъ Сг. а|таю! и Сг. аа: | 

я = 2 Клешня. Е Е р 

И В Е 28 | Е 
а о а = зе < Ф "5 
©. я 2 = ь Ея я ре 

а а РЕ в ое мае и: ЖА 
Е Е НЕ Е ЕЕ Е 
я = 5 = НЕ | ия 8 = 

, а вом ор в мис аи не тар ху 
Статдот отатя. 

Западная Норвешя Ф 12-1 1:8 9-5 6-4 3:2 31:4 8:5 10:6 

Мурманъ (Кильяки) Ф 0у15. 8:8 1 7:1 5 2:6 221 6:8 8 

Б$лое море... .Ф 12-8 1:3 102 6:8 — — 8:5 11 

» О иь ©) 12:5 1-6 10:2 6:8 3-4 — 8:1 ИТ 

» о аа © ИИ 1-5 10:5 6:8 3:6 31:0 8:5 11:8 

Статдот. аа. 

Камчатка... . .Фо\10.| 151 3 12-9 6:8 3-8 377 10-1 14-0 

» о © 13:9 2-1 11:2 6:1 — — 101 12.5 

рАНАСо, оО 12:0 2 10:5 5:2 2-8 29.5 9 12:0 

Южный Сахалинъ г 
(зал. Терифн1я). . Ф оу15. 15 2.5 12:8 6:9 — 36:5 10:2 14-8 

> .. О 015. 14:9 2:4 12.2 6:2 = — 10:3 14:0 

р . . 9 о\15. 13:2 2:2 ИОП 6:0 8:1 — 9:9 12-5 

Сахалинск заливъ 
(СЪ$верный рейдъ). Ф оу1с. 13:4 281 10:5 5:8 3 — 9:0 12:0 

> Е © 11:8 1-8 10 5 — 28:2 8:4 11:0 
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Длина стержня Длина 6-го абд. 
Длина гозгит. Длина клешни. Длина $6101. 

скахоцеритовъ. сегмента. 

Колебан1е разм ровъ (въ 9 къ длин сагарах). 

Сталдот аЙтата. 

(СЪв. Европа)... Ф 10—15 (ср. 12) | 78—35 (ср. 81) | 58—56 (ср. 54) | 65—77 (ср. 70) |86— 93 (ср. 89) 

Статдот аа. 

(Вост. Аз1я).... ОФ | 15—50 (ср. 17) | 73—35 (ср. 82) | 42—46 (ср. 44) | 67—75 (ср. 70) 89— 99 (ср. 93) 

» » ... @ | 15—17 ($. 16) | 85-87 (ср. 86) | 42—43 (ср. 42) | 71—75 (ср. 73) |93— 100 (ср. 96) 

г. аа] указань М. ВабВЪип для слёдующихь мЪ$етностей: Берингово море (Бри- 

стольскй заливъ) и отсюда по восточному побережью до Вашингтона, а по западному до 

Курильскихъ о-вовъ, — на глуб. 41—61 саж.; по замфчан!ю автора, Сг. да является 

одной изъ самыхъ обычныхъ креветокъ у береговъ Аляски. «Оторожемъ» этоть видъ най- 

денъ въ Камчатскомъ мор (ст. 58), въ Охотскомъ мор (ст. 5—7, 10, 11, 12—17 и 44) 

и въ Офверо-Японскомъ мор (ст. 30, 35 и 40), — на глуб. 7—49 саж., на грунт пре- 

имущественно илистомъ. Очень обыкновененъ. 

Такимъ образомъ геограхическое распространеве Ст. да покрываетъ большую часть 

арктической области Тихаго Океана. 

Ск. ЭФегосгапхов, (х. 0. Блез. 

13. Зегосгапдоп и\егтефа, ЭттиРзом. 

(Рис. 7, а— 0). г 

1860. Сгапдот ицегтеиз ЗАтфрзоп, № 63, р. 25. 

1895. »  (Эбегосгатдот,) ащеттейив (рат т) Отётапи, № 41, р. 179. 

1899. ›»  дщегтеда М. Ва Ъит, №46, р.556. 

1900. ›»  (56етосгапдоп) имегтефиз (рат т) К 

ПоЙе1п, № 16, р. 324. г 

1902. ›»  (56егосгатдопт) ичегтейиз БоНе1т, - ъ 

№ 17, р. 642, Р1. У, Ё 4—5. 
7 ] 

и] 9 
МЫ Я Экземпляры, собранные «Сторожемъ» вполн$ типичны. 

Огбмали и ДоНейа (1. сс.) синонимизировали съ разсмат- рис. 7. Яаегостапдов йшеттейа, 

риваемымъ видомъ 561. фепигопз, К1иоз1еу (№ 29), изъ Этырзом, ©. «— передняя часть ̀  

Аляски; однако тождество этихъ обоихъ видовъ представ- И О ВЕ 

ляется намъ еще далеко не выясненнымъ; дфло въ томъ, 

что, какъ можно понять изъ описаня и рисунка с]. фепа!голз (К1ие з1еу, [. с.), этоть 

й Я 
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видъ не имфеть характерныхъ для 54]. 1ибегтей1а, шиповъ, расположенныхъ въ гастраль- 

ной области сатарах, по бокамъ спинного киля (см. рис. 7, а). По литературнымъ даннымъ 

53а]. ицегшей1а, встрфчается въ Беринговомъ мор (м, Шипунскй и Прибыловы о-ва), а 

также у береговъ арктической Япоши (Токогама), на глубинахъ 82—40 саж. | 

«Сторожемъ» этотъ видъ найденъ въ Камчатскомъ морф (ст. 533 и56) и въ Охотскомъ 

морЪф (ст. 1, 15 п 17), на глубинахъ 10—49 саж., на разнообразномъ грунтф. 

14. Зе! егосгапдоп соттитз, М. ВАтнвом. 

(Рис. 8, @— 0). 

1899. Сгапдот соттитз М. Вай \Ъип, № 46, р. 556. 

Въ нашемъ матералВ имфются н$сколько экземпляровъ З@егосгатеоп, близкаго къ 

561. пиегтеййа, а въ нфкоторыхъ отношен1яхъ и къ Ог. зер%етзртоза; вмфстф-же съ тфмъ 

интересующая насъ Форма несомнфнно идентична съ. 54]. соттип1$, описаннымъ М. Ваё- 

Бил (1. с.) сь Прибыловыхъ о0-вовъ; всф характерные признаки этого вида, приведенные 

М. Ва ап въ отличе его отъ Сг. сгапооп, Го. (1.е. 

Ст. зерветзр1тоза, 5.) *) и отъ 5. пиегте а, пол- 

ностью наблюдаются у нашихъ экземпляровъ, а именно: 

1) Возбгит у 56]. соштии$ длинный, значительно 

длиннфе глазъ и наружныхъ орбитальныхъ чешуекъ, 

заостренный на, вершин$; у Сг. зерфетзр1поза гозегат 

у Ра. пцегте@йа. 

2) Въ спинномъ кил$ два шита; (у Сг. зербетзр- 

поза всего одинъ шипъ; въ этомъ и заключается наи- 

Рис. 8. Баетосгатдот сотатитяв, боле рфзкое различе обфихъ Фхормъ; этотъ-же при- 
М. Влдтнвом, О. а— передняя часть Е 

Ир Налет, знакь служитъ, между прочимъ, и для различен1я 

самыхъ родовъ З@егосгатсоп и Сгапсов); оба шипа 

сближены и помфщаются впереди средины сагарах; у 561. пбегтейа — задёй шипъ рас- 

положенъ н$сколько позади средины сагарах. 

3) На 1-мъ и 2-мъ абдом. сегментахъ у 56]. сошшииз отсутетвуютъ пролозвны 

спинные кили, рфзко выраженные у 561. ипбегте@а. 

4) Глаза у 561. сот; значительно больше, чЪмъ у Сг. зерфетзр!това. 

5) 6-й абдоминальный сегментъ вооруженъ двумя рЁзкими продольными килями, какъ 

у Ра. иегмейа. * 

1) Авторъ различиль американскаго Сг. зерфешзртоза какъ особый видъ лишь въ позднфйшихъ работахъ. 

олени они равнялась, 

короче глазъ и тупо закругленъ на вершинЪ, какъ и 



СОБРАННЫЕ ШХУНОЮ „СТОРОЖЪ“ ВЪ 1899—1902 ГГ. 59 

Съ своей стороны мы можемъ добавить слБдуюцие признаки, отличающие описывае- 

мый видъ отъ 5]. 1щегше@а: 

1) Спинной киль и шипы, его вооружаюнщие, у 54]. сотшин1$ развиты значительно сла- 

бЪе, нежели у Бе]. пбегшей а, а шипы, им5юццеся у этого поел$дняго вида въ гастраль- 

ной области сагарах, по одному съ каждой стороны спинного киля, отсутствуютъ вовсе у 

Бе]. соштиие. 

2) Скахоцериты у 5@. сопли! значительно длиннЪе (дл. ихъ стержня около 82° 

дл. сагарах), чёмъ у 56]. ибегшейа (дл. стержня около 66°), дл. сатарах); кромф того 

строеше скахоцеритовъ у 5с1. сошти!з относится къ типу Сг. зерфетзр1тоза, - тогда, какъ 

у 5с1. пфегте@1а скахоцериты такого-же строеня, какъ у наиболБе характерныхъ пред- 

ставителей р. Б@егостапсоп (Богеаз, за]легоза). 

3) 6-й сегментъ у 81. сошшитз нфсколько длиннфе (около 75°). дл. сагарах), чёмъ у 

Ба. имегшей1а (около 66°/, дл. сагарах). 

Такимъ образомъ 561. соштии1$ отличается вполнф опред$ленными и р$зко выражен- 

ными признаками отъ 5]. иифегтей1а, а тфмъ боле отъ Сг. зерфешзртоза, хотя и напоми- 

наетъ послфдей видъ по своему общему Ваз. Вообще, нельзя не замфтить, что 56|. 

011$ является наименфе типичнымъ представителемъ рода Б@егосгапсоп и служить 

какъ-бы связующимъ звеномъ между Формами этого посл дняго рода и рода Сгапсоп. 

М. Ва{ВЪоп указываетъ разсматриваемый видъ для юго-вост. ч. Берингова моря 

(Прибыловы о-ва, на глубинахъ 40—121 саж.), гдЪ, по ея словамъ, встр$чается въ изобилии. 

«Оторожемтъ» Зе]. сот: найденъ въ Камчатскомъ мор® (ст. 56) и Охотекомъ морф, 

у береговъ Ю. Сахалина (ст. 6 и 26), на глубинахъ 33—50 саж., на грунт иль и песокъ. 

Разм$ры въ 0/, къ дл. сагарах 
(круглыя циФры). 

Разм$ры въ миллиметрахъ, 

Дл. | Дл. |Дл.ст. т ИЕ Дл. Да. Дл. Дл. |Дл.ст. Дл. | Дл. о 
( етт- 6-го клеш-| 6-го 

сатар. | гозг. | сках. ы Юта. и |Чейвол, тозит. | ках. |‘и, о. $е]з0п. 

561. иметтейи. 

Ю. Сахалинъ. © 0у1е.| 11 3 7-5 6:5 28 7.5 | 10:5 | 27 68 59 68 95 

Камчатка. . . О о\1е.| 9:5 2 6:1 59 | — 6:1 9:1 | 21 64 62 64 95 

5]. соттитя5. 

Зал. Анива. . О 0%10.| 13:2 | 3:1 | 111 [6] © & [«°) = = — 13:2 | 23 84 61 76 100 

> ААС О, 12.5 | 2'5 | 101 78| — 92 ? 20 51 62 74 — 

15. $с[егосгапдоп Богеаз, РитрРРЗ. 

1839. Сгатдот Фогеа5 Омеп, № 44, р. 87. 

185. » » БВгаваь № 11, р. 114. 
Записки Физ,-Мат. Отд. 12 
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1860. Огапдот фотеаз З\лтрвоп, № 63, р. 25. 

1878. » » Кшезеу, № 27, фр. 54. 

1879. » » ршиИБЬ, № 56, р. 56. 

1881. Сйегариз Фотеаз Ноек, № 24, р. 10. 

1881. Отапдоп (Сйегари из) Фотеаз, М1летв, № 36, р. 60. 

1884. » » » Вес Вфетв, № 51, р. 405. 

1885. Ойегари из фогеаз Маг4осв, № 38, р. 139. 

1886. Э<егостатдоп » С. 0. Багз, № 53, р. 6. 

1887. » » Напзеп, № 21, р. 236. 

1891. » »› Огётави, № 39, р. 532. 

1895. Огапдот (Э4егостатдот,) Фогеаз От&тапп, № 41, р. 178. 

1897. Эегосгапдот Ботеаз Бируля, № 4, р. 27, Р|. ХХ, Е. 8. 

1899. » »  Бируля, № 5, р. 15. 

1899. » »  Бируля, № 6, р. 13. 

1900. Сиатдот (Э4етгостатдот,) ботеаз ПоНелт, № 16, р. 323. 

1900. б@ехгосгатдот » Но|мез, № 35, р. 177. 

1901. » » [еп2, № 33, р. 438. 

Многочисленные экземпляры этого хорошо извфстнаго арктическаго вида, собранные 

«Оторожемъ», вполнф типичны. 

По литературнымъ даннымъ 56. фогеаз встрфчается въ слБдующихъ мфетностяхъ: 

Норвег1я; Мурманъ; БЪлое море; Югорсвй шаръ; Новая Земля (5\М берегъ и Маточкинъ 

шарт); Земля Франца Тосифа; Шпитцбергенъ; Медвёж о-въ; Янъ-Майенъ; Иеландля; 

вост. и зап. берегъ Гренландии до 37°44' с. ш.; Дэвисовъ пр. и зал. Мельвилля; МО берегъ 

ОЪв. Америки, отъ Лабрадора до Массазузетскаго залива; Арктический Океанъ, къ северу 

оть Берингова пролива (м. Барровъ, м. Франклинь и п. Кларенсъ); Беринговъ проливъ 

(зал. Эмма); Вате 15]ап@ (бл. о. Ванкувера); Калифорня; Охотское море (Аянъ); — ветр$- 

чается на глубинахъ до 140 саж., начиная отъ прибрежныхъ мелковод!й. 

«Сторожемъ» этотъ видъ найденъ въ Охотскомъ мор (ет. 2, 7, 12—17, 44 и 45) и 

въ Татарскомъ проливф (ст. 39—40), на глубинахъ 7 — 49 саж., на каменистомъ преиму- 

щественно грунт$. : 

Такимъ образомъ З@ег. Богеаз является весьма типичнымъ представителемъ циркум- 

полярно-арктической хауны (въ смысл Ортманна); въ Атлантическомъ Океанф онъ не 

спускается южнЪе Норвеги и Массачузетскаго залива, а по западному побережью Тихаго 

Океана, насколько пока извфстно, не встр$чается южнфе Охотскаго моря и самыхъ сфвер- 

ныхЪ пунктовъ Татарскаго пролива, куда проникаетъ, в$роятно, черезь Амурсвй лиманъ 

изъ Сахалинскаго залива. Южная граница его распространен1я по американскому берегу 

еще не вполнф выяснена; указамя Но]тез’а на нахождене 5с]. Рогеаз въ КалиФорыи 

требують провфрки. 
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16. З!егосгапдоп заебгоза, О\уЕм. 

(Табл. П, х. 4). 

1839. Огапдот, зщебтозиз Ожеп, № 44, р. 88, Р1. ХХУЦ, Ё. 1. 

1860. » » ВИшрзоп, № 65, р. 25. 

1882. » » К1пезеу, № 29, р. 129. 

1895. Стапдот (54егостатдот ‚) зщефтозиз (ратИит) Огетапи, № 41, р. 177. 

1900. » » » (ратт) Дое1п, № 16, р. 323. 

Собранные «Сторожемъ» экземпляры этого вида вполнЪ типичны. 

Необходимо отм$тить, что тихоокеанский 561]. за]ертоза, О\уеп, видъ безусловно раз- 

личный оть атлантическаго 561. !егох, (+. О. Багз, и даже не близюй къ послБднему, какъ 

это выяснено Напзеп’омъ (№ 21, р. 236), Бирулей (№ 4, р. 29) и Бфе1тг`омъ (№ 60, 

и какъ мы имфли возможность лично убБдиться; между тфмъ Багз’омъ (№ 52, р. 15) оба 

эти вида были соединены въ одинъ видъ подъ именемъ №61. за]ертоза, О\еп; не смотря на 

вышеуказанныя разъяснен1я, примфру Багз’а послБдовали Отфтапи (1. с.) и даже въ 

недавнее время Поет (1. с.). 

‚ Помимо морфологическихъ признаковъ оба названныхъ вида, различаются и въ б1ологи- 

ческомъ отношени; 561. егох, какъ свидфтельствуютъ наблюден1я Затз’а (1. с.), Форма не- 

‚сомнфнно глубоководная: онъ отм$ченъ для глубинъ 50—500 саж. (100—1000 метровъ), 

причемъ р$дко встр$чается на глубинахь мене 100 саж.; напротивъ, тихоокеанскй 56]. 

заегоза, по даннымъ 51 трзоп’а и нашимъ, является обитателемъ прибрежныхъ мелко- 

вод (6—16 саж.). | 

Такимъ образомъ замфчане Оо#1е1п’а относительно 361. заЙергоза, что: «йе Аг 

15$ атеитро]ат; мавгепа з1е ]едосв пи Озёеп ш ег ПИога]еп Иопе сеРлп4еп \1га, з4е15% 

1е ип МогааЧапызевеп Селе тз_АЪузза», оказывается несостоятельнымъ, такъ какъ 

относится къ двумъ различнымъ видамъ. 

Омеп’омъ и БЗИшрзоп’омъ разсматриваемый видъ указанъ для Камчатскаго моря, 

причемъ послфднй авторъ даетъ опредфленныя даты его мфстонахожден!я: Авача, глубина 

_10 саж., грунтъ иль. 

Изел5дованйями «Оторожа» распространене 3с1. за]ефтгоза нёсколько расширяется къ 

югу, до предфловъ Охотскаго моря; именно, этоть вилъ найденъ: въ Камчатекомъ мор 

(ст. 55) и вь Охотскомъ мор$ (ст. 5, 10 и 43), на глубинахъ 6—16 саж., на грунтВ иль 

и м5етами песокъ. 

И такъ, по современнымъ даннымъ, геограхическое распространеше 56]. за]ефгоза, 

‹ является очень ограниченнымъ; онъ ветр$чается лишь въ затадной части арктической 

области Тихаго Океана, притомъ исключительно въ холодноводныхъ ея участкахъ (см. стр. 30). 
то 
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Скмоз Месбосгапеой, Ввлмрт. 

17. №есфосгапдоп 1аг, О\ЕМ. 

1839. Сгапдот а" Ожеп, № 44, р. 88, Р1. ХХУШ, Е. 1. 

1851. М№состапдот 1ат Втапа%, № 11, р. 115. 

1860. » » БИшрзоп, № 653, р. 26. 

1878. » » Кше&еу, № 27, т. 55. 

1879. » » ши, № 56, р. 61. 

1883. » » ши, №59, т. 219, 

1883. > » ЗшИЮ, № 57, р. 295. 
1884. 4тдз ( Месосгатдот,) 1ат ВлеВбетв, № 51, р. 405. 

1885. Месюсгапдот 1аг Магаосв, № 38, р. 139. 

1895. » » Огёшапи, № 41, р. 181. 

1899. » »› М. Ва Бип, № 46, р. 556. 

1900. » » Пойеша, № 16, р. 327. 

1900. » » Но|шез, № 55, р. 178. 

Экземпляры этого вида, собранные «Сторожемъ», вполнф соотвфтствують характерис- 

тикф Омеп’а; наибольший экземпляръ, о о%15., имфлъ полную длину 89””. Въ работ$ Но]- 

шез’а (1. с.) мы находимъ интересныя указаня на вар1аши н$которыхъ скульптурныхъ 

признаковъ у тихоокеанскаго М. 1аг и на отношен1е его къ атлантической Форм$ этого 

вида, а именно: 

1) Продольные абдоминальные кили 3, 4 и 5 сегментовъ у Формы съ о. Ванкувера 

(южный предфлъ распространен1я М. ]аг у тихоокеавекаго берега Америки) шире, площе 

и менфе остры, нежели у атлантической Формы; кром$ того, какъ эти кили, такъ и оба 

киля 6-го сегмента, у ванкуверской Формы, въ противность атлантической, едва достигаютъ 

задняго края сегмента, не образуя задняго зубчатаго выступа. 

2) Форма изъ Аляски также имфетъ болфе слабо выраженные кили, по сравнен!ю съ 

атлантической Формой, но киль 5-го сегмента назади заканчивается острымъ зубцомъ. 

3) СБверно-пацифхическая Форма (ст. 3441 «Альбатроса») напоминаетъ аляскинскую, 

но у нея кром$ того оба киля`6-го сегмента, заканчиваются каждый маленькимъ острымъ 

зубцомъ. 

Такимъ образомъ, какъ замфчаеть Но]тез, хормы изъ Берингова моря являются по 

этимъ признакамъ какъ-бы переходными между Формою атлантическою и ванкуверскою. 

Вс$ экземпляры бывиие у насъ подъ руками, какъ камчатеке (изъ коллекщиа Музея 

Академ), такъ и изъ Охотскаго моря и Таларскаго пролива, въ отношене указанныхъ 

признаковъ вполнё сходны между собою и примыкаютъ къ аляскинской Фхормё Но]тез’а, 
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за исключешемъ одного небольшого экземпляра изъ Камчатки (ст. 56 «Сторожа»), который 

обнаружилъ признаки 3-й хормы Но|тез’а, т. е. киль 5-го сегмента и оба киля 6-го сег- 

мента заканчиваются у него зубцами. 

Форма съ этими признаками выдфлена въ недавнее время М. ВаВфип (№ 49) въ 

особый видъ: №. де, который характеризованъ слБдующимъ образомъ: «ОШегз ош 

М. 1аг, УВ зе № Ваз Фееп сопёазей, ш {Пе сатттае оё 1х аБдотита] зошНе еп@ше т 

а зтаП зВагр $008 ог зрше, ап@ Ве шоге еопсайе вап, э1еВ 13 абошё Вуе ог шоге {Вап 

Пуе Ишез аз 101 аз №3 у1@61 асго$з Ве раша». Распространенъ этотъ видъ, по даннымъ 

М. ВаВЪин, у береговъ Аляски, отсюда къ востоку до Ситхи и къ западу до Камчатки. 

Что касается разм5ровъ клешни, то нашъ камчатскй экземпляръ (ст. 56 «Сторожа») 

приближается къ Форм дешаёа по длин клешней, но по ширин$ ихъ къ типичной ФормЪ, 

какъ можно видфть изъ слёдующихъ данныхъ: 

Въ миллим. |Длина клеш-| Ширина 
длина сата- | ни въ 9] къ | клешнивъ (у 

рах. дл. сагарах. | къ длинЪ ея. 

№5. Пат, Сахалинсюй заливъ. 

№. зр.? Камчатка... . 

№с+. аетлола, Аляска (по М. Вай Вип). 

Такимъ образомъ нашъ камчатекй экземпляръ служить какъ-бы переходной Формой 

между М. 1аг и М. аешайа. Принимая въ соображеве это обстоятельство, а также незначи- 

тельность отличительныхъ признаковъ обоихъ этихь видовъ и ихъ сонахожден!е въ одномъ 

и томъ же бассейн (Камчатское море), мы не думаемъ, чтобы Форма Феща{а заслуживала, ^ 

быть выдфленной въ особый видъ. 

По литературнымъ даннымъ М. 1аг встрфчается: въ западной части Сфверо-Атланти- 

ческаго Океана (Новая Шотландая, Нью-Фаундлендъ, Заливъ св. Лаврент!я, Лабрадоръ, 

Гренландия), на, глубинахъ 26—59 саж.; въ американскомъ Ледовитомъ морф (м. Барровъ) 

и въ сфверной части Тихаго Океана (Беринговъ проливъ, Прибыловы о-ва, Камчатское 

море, Авача, о. Ванкуверъ), на глубинахъ 10—20 саженъ; указаше М, ВапЪпп (№46), 

что этотъ видъ встрфчается еще на глубин 368 саж., относится, повидимому, къ глубоко- 

водной Форм М. оуШег, выдфленной ею впослёдстви (№ 49) отъ М. 1аг въ особый видъ. | 

«Сторожемъ» М. 1аг найденъ: въ Камчатскомъ морЪ (ст. 56) *), въ Охотскомъ мор 

(ст. 43, 44 и 45) и въ Татарскомъ проливё (ст. 32 (2), 36, 38 и 40), на глубинахъь 6—47 

саж., на грунтВ илъ, песокъ и камень. о 

1) Одинъ экземпляръ съ признаками №. денайа, М. ВафВ Би, 
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Такимъ образомъ М. 1аг, подобно Ошопоесейез орШо и Сгапеоп зербешзртова, является 

американско-азатскиме видомъ, т. е. распространенъ у обоихъ береговь Сфв. Америки и 

у восточныхъ береговъ сфверной Аз!и, но не встрфчается въ европейскихъ водахъ. 

18.. Мес1осгапдоп сгазза, М. Ватнвом. 

(Рис. 9, а Ви 0. 

1899. № сюсгатдот сгазза М. Ва ВЪип, № 46, р. 556. 

Этотъ видъ, какъ можно судить изъ предварительнаго короткаго его описанйя, очень 

близокъ къ №. а]азкепзз, К1иозеу (№ 29), имфя такое-же вооружене спинного киля, 

Рис. 9. Месюсгатдот стазза, М. Ватнвом, Ф; а — обцший видъ, сбоку; 6 — клешня; с — хвостовая 

часть аботеп, сверху. 

т. е. 3 большихъ и острыхъ зубца, и четвертый маленьк!Й и тупой, расположенный между 

основанемъ гозётиш и переднимъ большимъ зубцомъ; главнфйпия отлич1я, отм5ченныя 

М. Ва&Ъип, заключаются въ сл5дующемъ: 1) у М. сгазза, въ противноеть М. а]азКепз15, 

имБются хорошо развитые продольные кили на, спинной поверхности первыхъ 4-хъ абдо- 

минальныхъ сегментовъ; 2) киль 5-го сегмента у №. сгазза не оканчивается въ острый 

ШипЪ, Какъ это имфеть мфсто у М. а1азКепз1з, а задй край этого сегмента, прямо срфзанъ; 

3) у М. стазза оба киля 6-го сегмента, не доходя задняго его края, расплываются и также 

не образуютъ задняго шипа; у №. аазкепз1з оба киля 6-го сегмента продолжаются до зад- 

няго края сегмента, и здФсь оканчиваются въ острые шипы. 

Въ матерал$ «Сторожа» оказались нфсколько экземпляровъ Месфостапеоп несомнфнно 

идентичных съ Формою, описанною М. Ва Вип подъ именемъ М. сгазза, хотя, за, недо- 

статкомъ матерала, мы не можемъ взять на себя рфшенля вопроса, имфется-ли достаточно 

основашй для выдфленя этой поелБдней Формы въ особый отъ М. а1азкепзз видъ. 

Одна взрослая ®, добытая на ст. 11, отличается отъ вефхъ остальныхъ экземпляровъ 

М. стазза, собранныхъ «Сторожемъ», значительно болфе густымъ волосянымъ покровомъ, 

особенно на, сатарах; кромЪ того эта самка имфетъ замфтно боле короткй 6-й сегментъ и 

$1501. Для сравненя приводимъ размфры посл$дней и типичной самки: 
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п рип 

(Е. вурса). 

(Е. уаг.). 

‚ Ю. Сахалинъ, ст. 11, О 

Камчатка, ст. 53, ® ... 

Дл. 6-го сегм. 
а54отеп. 

Дл. сагарах. | Дл. клешни. Дл. 6е]зоп. 

Этоть видъ указанъ М. ВаёВБип для Прибыловыхъ о-вовъ, глуб. 17—34 саж. 

«Сторожемъ» онъ вайденъ въ Камчатскомъ мор (ст. 53) и въ Охотскомъ мор} (ет. 1, 11, 

19 и 45), на глубинахъ 7—43 саж., на грунт6 илъ, песокъ, камень. 

Такимъ образомъ М. сгазза, по существующимъ даннымъ, строго ограничивается въ 
у своемъ распространени холодноводными участками арктической области Тихаго Океана. 

ь Съмоз Рагасгайеой, ПлкА. 

19. Рагасгапдоп есптаа, Олма. 

(Рис. 10, «—9; Табл. П, х. би 6). 

1852. Рагасгатдот еситаиз ОБапа, № 15, р. 538, Р1. ХХХШ, Е. 6. 

ПВ » 

1879. » 

1895. » 

1895. » 

1898. » 

1900. » 

1901. » 

» 

» 

Кшез1еу, № 27, р. 55. 

Мпегз, № 35, р. 52. 

Гахоп, № 19, р. 

Отфтапи, № 41, р. 189. 

Са]тап, № 14, р. 260. 

Но]шез, № 25, р. 176, Р]. П, Е. 36 и 37. 

Геп2, № 33, р. 439. 

Многочисленные экземпляры своеобразнаго и интереснаго рода Рагасгапеоп, собран- 

ные «Сторожемъ», несомнфнно относятся къ виду Р. есшайа, Напа, описанному для тихо- 

океанскаго берега, Св. Америки; впрочемъ, существующая въ литератур$ данныя объ этомъ 

видф не настолько полны и опредфленны, чтобы можно было утверждать полную иден- 

тичность нашей восточно-аз1атской Формы съ типичной, западно-американской Формой. 

Ввиду этого мы приводимъ здёсь нёсколько рисунковъ нашей Формы, а также результаты 

измфреня двухъ экземпляровъь — $ и‘о. Кром того ечитаемъ необходимымъ сообщить 

нфкоторыя данныя относительно р%зко выраженнаго у нашей Формы Р. ес штаба полового 

диморфизма; въ литератур по этому предмету мы не находимъ никакихъ указанйй. 

Оба, пола, которые у разсматриваемаго вида, подобно прочимъ Саг1Чеа, легко узнаются 
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по строеню плеоподъ 1-й и 2-й пары *), различаются не только въ метрическихъ отноше- 
шяхъ, но и по нёкоторымъ скульитурнымъ признакамъ, притомъ настолько, что при бЪг- 
ломъ осмотрф легко могутъ быть приняты даже за различные виды. Обсуждаемыя разли- 
ч1я заключаются въ слёдующемъ: 

Возгит, заднйй антеннальный шинъ, 4е1з01 и наружный бичъ внутреннихъ усиковъ 
значительно длиннфе у 0, нежели у © (см. таблицу); сагарах у 6 вооруженъ слабЪе, нежели 
у о въ томъ отношени, что меле шипы, расположенные у Ф по 0боимъ поперечнымъ 

Рис. 10. Рагастапдот еситойа, ОАмА, изъ СЪверо-Японскаго моря. «—передняя часть тфла © сбоку; 6 —перед- 

няя часть тфла 4 сбоку; с — тоже сверху; 4 — аБ4отеп Ф сбоку; е — аЪотеп 4 сбоку; / — хвостовая часть 
афботеп Ф сверху; 9 — клешня О. 

килямЪ сагарах и въ задней части средняго бокового киля (число этихъ шиповъ варьируетъ), 

у С отсутствуютъ вовсе (см. рие. 10 аи 6); напротивъ, а6отеп © вооруженъ сильнфе, 

1) УФ разсматриваемаго вида внутренняя вЪтвь 

плеоподъ 1-й пары короче наружной и имфетъ видъ 

узкаго, ложкообразнаго придатка, почти такой же 

Формы, какъ у Сг. сгапсоп, [.; наружная втвь плас- 

тинчато-ланцетовидной Формы. ОбЪ вБтви плеоподъ 

2-й пары ио ФхормЪ и разм$рамъ мало различаются 

другъ отъ друга и отъ наружной в$тви переднихъ 

плеоподъ. 
У < внутренняя вЪтвь переднихъ плеоподъ по 

Форм напоминаетъ таковую ©, но значительно мень- 

шихъ размЪровъ; внутренняя вЪтвь плеоподъ 2-й пары 

пластинчатой Формы, но короче наружной и вооружена 

на внутреннемъ краф небольшимъ коническимъ от- 

росткомъ, усаженнымъ длинными и тонкими подвиж- 

ными шипами. Подобное образован1е мы встр$чаемъ у 

6 Ерроуаае (см. ниже); вообще, плеоподы Р. ес тада, 

во многихъ отношен!яхъ занимаютъ промежуточное 

положен!е между Сгапеош4ае и Е1рро!уи@ае. 
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а именно всф эпимеры несутъ посредин$ передняго края по одному острому и длинному 

шипу, направленному внизъ и впередъ (рис. 10, 6); о имБють такой шипъ лишь на эпиме- 

рахъ 5 сегмента (рис. 10, @); кром$ того эпимеры & боле тонке, длинные и болфе за- 

остренные. Въ остальномъ скульптура и вооружеше аЪ4отеп у обоихъ половъ одинаковы; 

лишь у бол$е крупныхъ самокъ округлые бугры, расположенные на мфетб прикрфплен!я 

|-—ТГУ эпимеровъ, развиты значительно слабфе (рис. 10, а), нежели у & и боле мел- 

КИХЪ О. 

КМетпиш ©—узюйЙ, вооруженный 4-мя большими и острыми, загнутыми напередъ 

зубцами, расположенными по всей его длин; у © зегпиш широк, н$сколько вдавлен- 

ный внутрь, несупйй два зубца лишь въ передней части, впереди м$ста прикрпленя 

перейоподъ 4-й пары. 

Указанныя различёя неизмфнно наблюдались у вефхъ имфвшихся у наеъ подъ руками 

био разныхъ величинъ; кром$ того о, вообще, зам тно крупн$е д. 

Интересно отм$тить, что другой извфстный въ настоящее время видъ рода Рагасгал- 

20п—тропический Р. агеа]а#аз, Кахоп, (западный берегъ Мексики) — также обнаруживаетъ 

въ извфетной степени половой диморфизмъ; такъ, Еахоп (|. с.) говоритъ о различи 3 и $ 

этого вида: «бе ша]ез (а оЁ уйей аге зшаПег {пап Пе {ета]ез) ег гош Фе опег зех т 

Вауше Фе уаг10из эршез 1опсег, пе аботшта] р]епгае патгожег ап рго@исей 40 1опоег 

зртоцз роб». 

Разм$ры Р. есй1пафёа (въ миллиметрахъ)}: 

Дл. сатарах. Дл. тозбтат. Дл. задняго антеннальн. шипа, Дл. наружн. бича, усик. Г, Дл. стержня скахоцерит. Дл. клешни. Дл. аЪаотеп. Дл. 4501. ` 

Ст. 28, близь о. Моннерон. 

ет ; 17:0 8:8 7:8 5:7 . 38:0 | 12:0 

18:2 | 11:0 9:2 8:5 5:2 8:5 | 26:8 | 109 

РазмЪры въ ‘], къ длин сагарах (кругл. цихры): 

‚ Географическое распространенше Р. ес тайфа является въ высшей степени интерес- 

нымъ; въ литературЪ онъ отм$ченъ для очень ограниченной области тихоокеанскаго побе- 

режья Офв. Америки: Орегонъ, Рисе{-Боипа, Ванкуверъ и СашрЬе! 1-п@з; кромф того 

однажды быль добытъ, всего въ одномъ экземплярф, у противоположнаго берега Тихаго 
13 Записки Физ.-Мат, Отд. 
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Океана: въ Японскомъ морЪ, у западнаго берега о. Тессо, близь о. Якесири (Мтетз, |. с.). 

По наблюдешямъ «Сторожа» онъ оказался очень обыкновененъ въ Офверо-Японскомъ 

морЪ (ст. 28, 35 и 40), а также найденъ на одной станщи въ южной части Охотскаго 

моря (зал. Терпбыя, ст. 11); въ обоихъ этихъ моряхъ встрфчался на глубинахь 10— 

56 саж., на грунтб: илъ, иль съ обломками раковинъ и иль съ камнемъ. Кром того, какъ 

можно судить по коллекшямъ Московскаго и Казанскаго университетовъ, Р. еспшаа 

встрЪчается въ залив$ Петра Великаго, въ окрестностяхъ Владивостока. 

Такимъ образомъ, по современнымъ даннымъ, обЪ небольшия области распространеня 

Р. естафа совершенно изолированы другъ отъ друга; въ Беринговомъ морЪ онъ до сего 

времени не найденъ, да и врядъ-ли можно этого ожидать въ будущемъ, такъ какъ видъ 

этотъ привязанъ, повидимому, исключительно къ ум5реннымъ водамъ. 

Изъ вефхъ изелфдованныхъ нами Оесарода Р. есШтафа, является по своему геограхи- 

ческому распространен1ю единственнымъ въ своемъ родЪ; дЪйствительно, во всЪхъ осталь- 

ныхъ случаяхъ, приведенныхъ въ настоящей работ, когда какой-либо видъ одновременно 

встрЪчается въ ум$ренныхъ водахъ западной и восточной части арктической области Тихаго 

Океана, онъ въ тоже время встр$чается и въ Беринговомъ морЪ. 

Таблица для опредфленя родовъ и видовъ сем. Сгапоош@ае. 

А. Перейоподы второй пары тонщя и слабыя, но не короче перейоподъ первой пары. 

а. Глаза свободные; пальцы двухъ посл6днихъ паръ перейоподъ не расширены. 

&. Спинная поверхность сатарах гладкая, вооружена по средней лини всего однимъ 

шипомъ, расположеннымъ въ гастральной области. беп. Сгапдоп. 

Т. Спинная поверхность 6-го абдом. сегмента слегка приплюснута сверху и 

вдоль, съ едва замБтной продольной бороздкой, или безъ нея. 

1. Спинная поверхность 5-го абдом. сегмента округлая и гладкая. 

Су. зежетзртоза. 

2. Спинная поверхность 5-го абдом. сегмента слегка сжата съ боковъ, 

образуя невысовй и тупой продольный киль. 

Ст. зеетзртоза, зат. ртортаиа. 

П. Опинная поверхность 6-го абдом. сегмента вооружена двумя рзкими про- 

ДОЛЬНЫМИ КИЛЯМИ. Су. аи. 

8. Спинная поверхность сатарах съ болфе или менфе ясно выраженной скульшту- 

рой, вооружена по средней лини по меньшей мфрф двумя шипами. беп. З@его- 

сгапдоп. 
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Т. Скульптура на сагарах выражена относительно слабо; средыйй продольный 

киль вооруженъ только двумя шипами. 

1. Заднй шипъ спинного киля расположенъ замфтно впереди средины 

сагарах. 51. сотититав. 

2. Задый шиоъ спинного киля расположенъ приблизительно посрединЪ 

сатарах. 91. ищегтеа. 

П. Скульптура на сагарах выражена очень р$зко; средюй продольный киль 

вооруженъ болЪе, чфмъ двумя шипами. 

1. На спинной поверхности сатарах ясно. различимы три продольныхъ 

киля; оба боковыхъ киля гладые, лишь на переднемъ концф несутъ 

по одному большому и острому шипу. Нижней край эпимеровъ 2-го и 

3-го абдом. сегментовъ вооруженъ всего однимъ шипомъ. 661. ботеаз. 

2. На спинной поверхности сагарах ясно различимы семь продольныхъ 

килей; боковые кили на всемъ своемъ протяжени усажены мелкими 

шипиками, кромЪ того верхняя пара боковыхъ килей вооружена на, 

переднемъ конц однимъ большимъ и острымъ: шипомъ. Нижн край 

эпимеровъ 2-го и 3-го абдом. сегментовъ вооруженъ двумя шипами. 

961. зщеБтоза. 

Ъ. Глаза почти скрыты въ трубкообразномъ влагалищ, образуемомъ выростами лоб- 

наго края сатарах; пальцы двухъ посл6днихъ паръ перейоподъ замфтно расширены. 

беп. Мес{осгаподоп. 
&. Средый продольный киль сатарах вооруженъ двумя шипами приблизительно 

одинаковой величины. М. 1аг. 

В. Среднйй продольный киль сагарах вооруженъ четырьмя шипами, изъ кото- 

рыхъ передний значительно меньше и туп$е трехъ заднихъ. М. сгазза. 

В. Вторая пара перейоподъ вовсе отсутствуетъ. беп. Рагасгапдоп. Р. есмпаа. 

Гат. Рапдайдае. 

Скк. РайАа аз, Глклсн. 

20. Рапфа!из |ате!!оегиз, ВвАмот. 

1851. Рапащиз датейдегиз Вгапа%, № 11, р. 124, $. У, Е. 20. 

1900. » аптийсотилз (ратёт) ОоНе1т, № 16, р. 320. 

Названный видъ впервые описанъ Брандтомъ (1. с.) по коллекшямъ Миддендорха, 

и Вознесенскаго. В1е}%егз (№ 51), приводя въ своемъ списк$ ракообразныхъ Берин- 
13+ 
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гова моря Р. апписоги1з, Геаср, хорошо извфстный европейский видъ, высказываеть ни- 

чфмъ не обоснованное предположеше, что Р. 1атеШеегиз, Вгап@ф, не самостоятельный 

видъ, а лишь болфе взрослая и крупная форма вышеуказаннаго вида. ДоНети (1. с.) вклю- 

чаетъ Р. 1ашеШсегиз въ синоним1ю Р. аппаЙсоги!з, причемъ, какъ единственный мотивъ 

отожествленя этихъ обоихъ видовъ, приводить ссылку на Влев4егв’а и на самого Брандта, 

который будто-бы предположиль, что его Р. ]1ате!Шеегиз есть лишь болфе крупная Форма 

Р. аппиЙсоги1;; намъ не удалось однако найти въ цитированной работф Брандта ни ма- 

лБйшаго указанля на то, что этотъ авторъ сомнфвалея въ самостоятельности открытой имъ 

Формы. Такова судьба этого довольно обычнаго, какъ оказалось по изелБдовайямъ шхуны 

«Сторожъ», въ нашихъ тихоокеанскихъ водахъ вида Рап4а!аз; между тмъ достаточно уже 

бЪглаго сравнен!я описавя Р. аппаЙсоги1з и превосходнаго его рисунка у Геас|’а (№ 32, 

т. ХПГ) съ обстоятельнымъ описашемъ и рисункомъ Р. ]атеШеегиз, данными Брандтомъ, 

чтобы убЪфдиться, что оба эти вида не только не тождественны, но даже и не близки. 

Довольно обширный матер!алъ, между прочимъ и оригиналы ВтапаРа, бывше у 

насъ въ распоряжении, даютъ возможность совершенно опред$ленно разграничить Р. ]ате1- 

сегиз отъ Р. аппаПсогй1, соединенныхъь Дое!п’омъ въ одинъ видъ лишь по недоразум$- 

ню, а вмЪст$ съ т5мъ возстановить самостоятельность интересующаго насъ вида и попол- 

нить въ нфкоторыхъ отношенйяхъ его характеристику, данную Брандтомъ. 

Для различеня Р. 1атеШоегиз оть Р. аппаЙсоги1з и отъ другихъ видовъ Рапда]из 

нашей хауны достаточно привести одинъ изъ наиболБе характерныхъ для перваго вида 

признаковъ, указанный еще Брандтомъ, но недостаточно имъ поставленный на видъ; при- 

знакъ этотъ заключается въ томъ, что у Р. 1аше!юегиз обф перейоподы П-й пары — 

правая и лЪвая — и по длинф и по толщин развиты совершенно одинаково, а въ связи съ 

этимъ и сагриз ихъ раздфлены на одинаковое число члениковъ (14—16); тогда какъ у Р. 

аппи1с0гп13, какъ это вообще характерно для всего рода Рапда/аз, обЪ эти перейоподы по 

строен1ю сильно ассиметричны: правая перейопода значительно короче и толще л$вой, а 

сатриз ея содержитъ значительно менышее число члениковъ (мы насчитывали въ сагриз 

правой — 18—19 члениковъ, въ лБвой — не менфе 40). Этотъ отличительный признакъ, 

одинаково рфзко выраженный у многочисленныхъ изслдованныхъ нами представителей Р. 

1ате!егиз, притомъ разныль половь и возрастов», настолько характеренъ, что можеть 

служить даже для выдфлевя этого вида въ особую группу (подродъ или, можеть быть, 

даже родъ). Такимъ образомъ вопросъ объ отношеши Р. ]атееегиз къ Р. аппа|соги1з 

можно считать вполнф поконченнымъ, а вмБстБ съ тфмъ дальнфишее сравнене обоихъ 

этихъ видовъ становится излишнимъ. 

Р. 1атеШеегиз по нашимъ наблюденямъ характеризуется слёдующими признаками. 

Длина гозёгат значительно превышаетъ длину сагарах; у боле мелкихъ экземпля- 

ровъ — почти въ 1'5 раза, у болБе крупныхъ — въ 1'2 раза 1); общей Формой своей онъ 

1) Для правильной оцнки отличительныхъ при- | виду, что многе изъ нихъ, какъ размфры гозёгит, 

знаковъ разсматриваемаго вида необходимо имЪть въ | глазъ, скахоцеритовъ, %е1зоп, обнаруживаютъ значи- 
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вполнЪ напоминаетъ гозгиш Р. аппи!1с0гп!з. Число подвижныхъ шиповъ въ спинномъ килф, 

считая на сагарах и на гозбгат, 13—17 (по Брандту 14—16), причемъ передняя часть 

послЪдняго вовсе лишена зубцовъ; по нижнему краю гозбгат 9—12 неподвижныхъ шиповъ, 

постепенно уменьшающихся сзади напередъ (по Брандту 9—11); самая вершина, тозгит 

вооружена 3-мя неподвижными шипами. Полная Формула числа и расположен1я указанныхъ 

шиповъ сл5дующая: 

Уи 
9—12 3 "). 

_ Стержень скафоцеритовъ по длинф приблизительно равенъ сагарах и лишь немногимъ 

не достигаетъ (ш зИа) вершины гозгит; у болфе мелкихъ экземпляровъ скаФоцериты за- 

мфтно длиннфе сагарах. 

Ногочелюсти П-й пары достигаютъ приблизительно половины скахоцеритовъ. 

Перейоподы Т короче ногочелюстей и достигаютъ всего вершины стебля наруж- 

ныхъ усиковъ; 3-й членикъ этихъ перейоподъ по нижнему краю несеть широкую пластинку 

эллиптической Формы, нфсколько заостренную спереди; этотъ признакъ, рЁзко выраженный 

у различныхь возрастовъ обоихъ половъ, является весьма характернымъ для Р. 1ате с егиз 

(тае пошеп). 
Перейоподы П, правая и л$вая, какъ уже было указано, развиты совершенно сим- 

метрично; сагриз ихъ раздфленъ на 14—16 члениковъ; обЪ нфеколько выдаются за вер- 

° шину скаФоцеритовъ, приблизительно на '/, длины тапиз. 

Е Спинная поверхность 3-го сегмента аб4отеп болЪе или менфе равном рно округлена, 

а задний край его прямо срфзанъ. 6-й сегментъ приблизительно равенъ 1, длины сагарах. 

Тезоп ш зИи приблизительно одинаковой длины съ игорода; у болЪе мелкихъ экземпляровъ 

онъ относительно длиннфе, чфмъ у крупныхъ. 

Строеше плеоподъ [-й и П-й паръ у разсматриваемаго вида является не только весьма 

удобнымъ признакомъ для различеня половъ, но и въ извЪстной степени можеть служить для 

самой его характеристики; первая пара плеоподъ о и С и вторая пара 6 ничфмъ сущеетвен- 

нымъ не отличаются отъ таковыхъ Р; аппасоги!з и его замфстителя въ нашей Фаун$ — 

Р. гошигиз (рис. 11, 4, е, [); зато внутренняя вфтвь второй пары плеоподъ ® Р. 1ате!- 

тельныя возрастныя колебан!я; боле мелк1е, слФдова- 
тельно боле молодые, экземпляры имфютъ эти органы 
относительно бол$е крупныхъ разм$ровъ, нежели бо- 

ле взрослые. Сказанное относится въ большей или 

меньшей степени ко всфмъ изученнымъ нами Оесаройа; 

особенно р5зюй примфръ возрастныхь изм$ненй мы 

видфли у Рага\\Во4ез салиёзВайса. — Не меньшее зна- 

чен1е имфють и половыя различ1я въ размфрахъ раз- 

личныхъ частей тБла (Р. 1ате]Шсегиз въ этомъ отно- 
шенш оказывается довольно индиххерентнымъ), чему 

мы также уже вид ли прим$ры. Вообще, въ работахъ 

систематическаго характера надъ группой Оесарода 

никоимъ образомъ не должно игнорировать возрастныя 

и половыя колебан1я метрическихъ признаковъ, иначе 

можно впасть въ крупныя погрфшности; между т$мъ 

многе авторы не придаютъ должнаго значеня этому 

обстоятельству. 
1) Римскими цихрами мы обозначаемъ число под- 

вижныхъ шиповъ въ спинномъ килф, отъ его задняго 

конца до основан!я тозёгаш; въ числителВ показано 
число шиповъ по верхнему краю гозгит, въ знамена- 

тел — по нижнему краю; цихрой по правую сторону 

дроби обозначается число неподвижныхъ шиповъ, 

сгруппированныхъ на вершинЪ гозгит. 
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сегиз по строен1ю приближается къ Р. КезЗет! (рис. 12, 4) и къ Р. Вурзо{ав (рис. 13,4), 

у © которыхъ между основашемъ булавовиднаго придатка (зат уз, по терминологи 

Ваёе’а) внутренней вЪтви разсматриваемой пары плеоподъ и краемъ пластины имфется 

небольшой конический отростокъ; у Р. 1атеШеегиз этоть отростокъ усаженъ небольшими, 

тонкими шипиками и внутренняя вФтвь плеоподъ П о этого вида отличается отъ таковой 9 

лишь меньшими размфрами отростка (у о онъ равенъ приблизительно половин длины в6у- 

1а]уз, у &— оба придатка почти одинаковой длины), а также значительно меньшей 

длиной и толщиной усаживающихъ его шиповъ. о Р. аппасогиз и Р. вошигиз совершенно 

лишены ‘такого образования (рис. 10, 0). 

Вышеприведенныя данныя, въ связи съ характеристикой Брандта, не оставляютъ 

сомнфя въ самостоятельности Р. 1аллеШеегиз. 

Брандтъ указываетъ этотъ видъ для о. МедвЪжьяго (изъ группы о-вовъ Шантар- 

скихъ) и для Авачинской губы. «Сторожемтъ» онъ найденъ исключительно въ предфлахъ 

Охотскаго моря: въ Сахалинскомъ заливЪ (ст. 44 и 46) и въ Шантарскомъ залив (ст, 

49—51), на глубинахъ 8—30 саж., на грунт$ кр. песокъ, камевь. 

Такимъ образомъ Р. 1атеШсегиз по современнымъ даннымъ оказывается распростра- 

неннымъ въ западной половин арктической области Тихаго Океана, притомъ исключи- 

тельно въ холодноводной ея части. 

Результаты измфренйя н$сколькихъ экземпляровъ Р. 1ашеШеегиз представлены въ 

нижесл5дующей табличк$: 

Длина Длина | Дл. ст. Число чл. сагриз И: Длина Длина Длина 
сагарах. | тозйгиш. | скахоц. | правой. | лфвой. аЪаотеп. | 6-го сегм.| 4е1зоп. 

р в в м Зо оо пало 

Камчатка... 4 16:9 14:2 16 16 28:2 7.2 10:5 

Охотское море. 6 15:4 11:3 16 18:1 8:2 

12.5 9:2 14 15:8 6:8 

— — 15 — 5 

21-7 17:8 15 37-7 

Разм $ ры въ 9 къ длин $ сагарах. 

Камчалка. ..4 121 51 

Охотское море. 4 46 

51 

52 

Камчатка. . ..О оу. 50 
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21. Рапда!из дотигиз, ЭТТИРЗОм. 

(Рис. 11, а— 5). 

1860. Рапаиз дотитиз ЗА трзоп, № 63, р. 36. 

Многочисленные представители Р. гоптиз, собранные «Оторожемъ» въ различныхъ 

м$стностяхъ изслфдованнаго района, представляютъ болышой интересъ, такъ какъ со вре- 

мени ЭН трзоп’а, описавшаго этотъ видъ по экземилярамъ изъ Камчатки, онъ никфмъ болфе 

не упоминается; между т$мъ, по нашимъ наблюденямъ, онъ является однимъ изъ наиболфе 

обычныхъ Рапа[аз нашихъ водъ. Е 

Въ МузеБ Академ оказалось также нфсколько экземпляровъ Р. сошигиз, предвари- 

тельно опредфленныхъ какъ Р. аппиЙсогиз, Геасв, 0аи.; эти экземпляры несомнфнно 

Рие. 11. Рапащиз дотмитиз, Зтемрвом. @ — передняя часть тфла сбоку; 6 — аЪ4ошеп крупнаго 
экземпляра, съ р$зко выраженнымъ килемъ на $-мъ сегмент; с — 3-й абдом. сегментъ мелкаго 

(молодого) экземпляра, сбоку; 4— плеопода 1-й пары 4; е-тоже Ф; /—внутренняя в$твь плеоподы 

П-й пары 0; 9— тоже ©; й — Низ Ш пары; #— @ейаз У. Рапдаиз аппийсоттйв, 1ЕАСН. 
& — @сцз Ш-й пары; {1 — @1ейиз У-й. 

тождественны съ привезенными нами; ими мы также воспользовались для нижеслЕдую- 

щихъ заключений. 

Р. гошигиз, какъ указываетъь уже самь ВИшрзоп въ своей краткой характерис- 

тикф этого вида, весьма, близокъ къ европейскому Р. аппиПеотшз, ГеасВ; тфмъ не мене 

т$ немноге отличительные признаки обоихъ видовъ, которые отмфчены этимъ авторомъ и 

которые мы могли полностью просл5дить на своемъ матер!ал$, оказались настолько харак- 

терными и постоянными, что врядъ ли можно сомнфваться въ самостоятельности Р. 2ош- 

таз, т6мъ болЪе, что по всфмъ даннымъ онъ географически изолированъ отъ Р. аппасоги5. 

Характерныя отличия Р. хошигаз отъ Р. апписеоги1з заключаются въ слёдующемъ. 

Спинная поверхность 3-го абдоминальнаго сегмента у Р. аппаНсоги18 лишь слабо 

сжата съ боковъ; абдоменъ въ нормальномъ положени, если смотр$ть сбоку, изогнутъ 

ввидф дуги, лишь слегка надломленной на мфет$ 3-го сегмента. 
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УР. сопиагиз аЪ4отеп представляется р$зко, кольнчато, изогнутымъ на мЪетВ 3-го 

сегмента (ше пошеп), а, спинная поверхность послФдняго вооружена сильно выраженнымъ, 

какъ-бы оттиснутымъ ногтемъ, килемъ, который у болБе крупныхъ экземпляровъ вытянуть 

кзади въ острый когтеобразный отростокъ (рис. 11, Ви с). Подобное-же образоване мы 

находимъ у Рапда]аз дарег, Миг4аосв, Нарроу{е =1Ъа, Ктбуег, а также у описанной 

въ настоящей работ$ Нрроу4е ш1а4епаот{, п. взр. (см. ниже). 

Перейоподы Ш—УурР. сошагиз боле тонкя, нежели у Р. аппасогиз, а азы, 

особенно ПТ и ТУ пары, существенно различаются у обоихъ видовъ не только по относи- 

тельнымъ размБрамъ, но и по Форм$ и вооружению (рис. 11, 1—1). О1е баз Ш уР. сопиаги8 

значительно длиннЪе (около 1/; дл. сатарах), болфе изогнутъ и вооруженъ по внутреннему 

краю небольшими и прямыми подвижными коготками числомъ 7, которые сидятъ лишь въ 

проксимальной половин; @1еиз ГУ имЪфеть такое-же строене; @1е1из У— значительно 

короче и прямфе; коготки (зисломъ 8) занимаютъ весь его внутреный край. У Р. аппи- 

соти1з 912$ Ш значительно короче (всего около 15°] дл. сагарах), ч$мъ соотвфтетвую- 

пай 41еаз Р. °ош1агиз; голая дистальная часть его значительно менфе развита; вооруженъ 

онъ н$сколько болфе крупными шипами, но меньше числомъ (6); а1е1из У немного короче 

и толще Ш-го. с 

АЪаотеп, 6-й абдоминальный сегментъ и фе]з0п, повидимому, нфсколько длиннфе у 

Р. сошигиз, нежели у Р. аппи|согиз. 

Возёгат у Р. сошагиз въ общемъ нфеколько длиннфе, а число шиповъ по нижнему 

его краю нЪсколько болфе, ч6мъ у Р. апписоги!з; число и расположене шиповъ у перваго 

вида изображается Формулой: 

(4—7) 0 

8 — + 2, а увторого: ПТ—ТУ -н. 6—7 =0то Ш— У 56 

Разм$ръ глаза у обоихъ видовъ болБе или менфе одинаковый. 

Строеше плеоподъ 1-й и П-й пары совершенно одинаково у обоихъ видовъ (рис. 11, 4—9). 

Вышесказаннымъ ограничиваются всф т немног!я, хотя достаточно постоянныя и 

характерныя, отличя Р. соптгаз отъ Р. аппаНсоги1$, кая мы могли просл$дить на своемъ 

матер1алЪ. 

Такимъ образомъ Р.сошгиз очень близокъ къ атлантическому Р.аппи!!соги1$ и какъ-бы 

викарируетъ этотъ послБдний видъ въ Тихомъ Океан$; дЪйствительно, до настоящаго вре- 

мени нфтъ еще ни одного несомнфннаго указашя Р. аппаЙсоги!$ для фауны Тихаго Океана; 

что касается В1еетз’а (№ 51), который приводитъ этотъ видъ въ своемъ спискф ракооб- 

разныхъ Берингова моря, то матер1алъ, которымъ онъ располагалъ, былъ очень невеликт, &, 

самая работа, его носитъ чисто предварительный характеръ, поэтому выводы ея необходимо 

должны быть провфрены. Указан1я же Ог&шапп’а (№39) и ДоНе1т’а (№ 16) на нахождеше 

Р. аппиИеоги1$ въ тихоокеанскихъ водахъ не выдерживаютъ критики, такъ какъ основаны 

частью на ошибочныхъ, частью на сомнительныхъ данныхъ; такъ, оба эти автора ссылаются на, 
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Брандта (1. с.), будто-бы отм$тившаго Р. аппаНсоги!з для Охотскаго моря; между тёмъ 

Брандтъ совершенно опред$ленно и точно указываетъ распространенше Р. аппаЙсоги!з: 

«Нар а$ ш АпсеНае, [5]ап@1ае её Могжеслае»; затёмъ ОоЙе1п, какъ мы видфли, совершенно 

неправильно синонимизируетъ тихоокеанскаго Р. 1ате!1еегиз съ Р. апписоги1;; равнымъ 

образомъ боле чёмъ сомнительно тождество Р. дарНег, МагдосВ (изъ св. Аляски), съ 

Р. апииНсоги!з, такъ какъ Р. дарШег, судя по описайю и рисункамь Маг4оср’а (№ 38), 

существенно отличается отъ этого вида; онъ имфетъ такой-же киль на, 3-мъ абдоминаль- 

номъ сегмент, какъ и Р. соштигиз, очень малое число члениковъ въ сагриз перейоподъ П-й 

пары (правый сагриз раздфленъ на 7 члениковъ, лБвый — на 25) и иную Формулу воору- 

женя гозёгащ: 

ЕЯ о 4—5 

Вообще, слишкомъ посп$шное отождествлен!е хормъ, часто по однимъ лишь литературнымъ 

указанямъ, безъ ознакомлен1я съ оригинальнымъ матер1аломъ,— праемъ, который въ широ- 

кихъ разм5рахъ практикуется До е1п’омъ, приводитъ этого автора къ цфлому ряду оши- 

бочныхъ заключен; ниже мы увидимъ еще не мало тому подтверждений. 

Р. зошигиз весьма обыченъ и широко распространенъ въ арктической области Тихаго 

Океана; пока, онъ найденъ лишь въ западной ея части, оть береговъ Камчатки почти до 

Владивостока (6. Новикъ); такъ, 5Иштрзоп указываетъ этотъ видъ для Авачинской губы 

(глуб. 10 саж., грунтъ — иль); «Оторожемъ» онъ найдень въ слБдующихъ м$етностяхъ: 

Камчатское море (ст. 56), Охотское море (ст. 1, 17, 26, 27, 44 и 48) и СБверо-Японекое 

море (ст. 35 и 38), на глуб. 8—49 саж., на грунт$ — илъ, камень, песокъ. Кром того 

въ Музе$ Академ имфются экземпляры съ Командорскихь о-вовъ и изъ бухты Новикъ 

(въ Св. Японскомъ мор?). 

Результаты измфрен1я нфеколькихъ экземпляровъ Р. аппиПеогиз и Р. сошагиз при- 

ведены въ слёдующей табличкЪ: 

Разм5ры въ миллиметрахъ. 

д Число член. | Дл. Дл. Да. 

) | Чейвот. 
сагриз П: |@15из ||, В 6-го 

тар. | гозёт. | сках. ы ЗЕЕ ФЕ | прав. | л6вой.| Ш. сегм. 

Р. апписотиаз. 

СЪв. Ледовитый Океанъ. ... . 8:5 | 10 

> > > + ЗМ 7:2 8.5 

> » > са . . 4-8 5:4 

Р. дотбитиз. 

Охотское море 33 | 10:3 | 122 

Камчатка, В ь 29:8 9 11 

Записки Физ.-Мат. Отд. - 14 
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РазмВры въ миллиметрахъ, 

„| Число член. | Дл. Дл. 

сета. | тов, | оков, | ААУ О бот Во бои 
Камчатка. .. 4 16:8 | 10:7 

Охотское море......... 4 19 11:3 

» ‘ово бою — 10:6 

ЕЕ а о оон об 4 18:9 | 10 

О оо .. - О 0% 23:2 | 13'6 

Разм ры 

Р. аппийсоттиз. 

Р. дотитив. 

© Я ю © о © © © $ юю 

22. Рапаа!из Кеззет, ОхЕВМТАУЗЕТ. 

(Рис. 12, а—й; Табл. П, х. Ти 3). 

1878. Рапащиз везет Чернявский, № 67, р. 23. 

1909. > Мафусегоз ЭоЙе1п, № 17, р. 635, Т.Е. 1и2. 

И. № айтози"з М. Ваё&Вип, № 50, р. 46, {. 20 и 21. 

Еще въ 1878 г. В. И. Чернявскимъ по коллекщшямъ Лычагова изъ Ханькоу и 

Максимовича изъ з. Ольга (бл. Владивостока) былъ отмфченъ въ краткомъ сообщеши въ 

одномъ изъ засфдавй Опб. О-ва Естествоиспытателей новый видъ изъ р. Рапда!аз, который 

онъ предложиль назвать Р. #ез5ет 4; авторъ обфщалъ подробное его описане, однако, на- 

сколько намъ извфетно, оно такъ и не появилось въ печати. Зато въ МузеБ Академ со- 
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хранились оригиналы этого вида (Р. Кез]ет1 изъ зал. Ольга и Р. Кезег!, уаг. Ячу1а Из 

изъ Ханькоу). 
Въ коллекщяхъ «Оторожа» имфется нфсколько экземпляровъ очень крупнаго Равда 

изъ заливовъ Анива и Терп$н!я, которые, при сравненши съ оригиналами Чернявскаго 

(изъ зал. Ольга), оказались вполн® съ ними тождественными; кром$ того въ Музе$ Академи 

оказалось нфсколько несомнфнныхъ Р. Кезз]ег1 изъ различныхъ мфетностей нашего побе- 

режья Тихаго Океана, и Япони. 

При изслдован1и всего этого матер!ала нельзя было не замфтить, что, какъ уже ука- 

заль и самъь Чернявск1й, описываемая Форма близка къ Р. р1абусегоз, Вгап@в (изъ 

2 
вое ое ее ЕЕ 

73 

Е ПРАВА 

Рис. 12. Раида!из Кезз1ета, Санвмтлузкт. а — гозбгит © средней величины сбоку; © — тоже сверху; с — скафо- 

церитъ; / — основной членикъ внутренняго усика; 4 — внутренняя вЪтвь плеоподы Ш ©; 9 — внутренняя 
А плеоподы 1 0; е — внутренняя вБтвь плеоподы Ш 0; № — з6у!атЫув и внутренейй отростокъ плеоподы Ш 

&` въ боле увеличенномъ вид. 

Уналашки) 1), оригиналъ котораго также „сохраняется въ Музез, хотя, къ Пе ВЪ 
очень попорченномъ состоянии. 

Въ литератур$ мы находимъ два указаюшя, имБющихъ непосредственное отношене 

къ нашему виду; такъ, въ недавнее время ДоЁЙе1п’омъ (1. с.) была описана, (съ приложе- 

вемъ рисунка, хорошо передающаго обиий ВаЪ16аз) по коллекци Нафегег”’а изъ Японии, 

подъ именемъ Р. р|абусегоз, Втап@%, Форма, которая, вн всякаго сомнфн!я, идентична, съ 

Р. Кезет1, Сиети1ауз Ки. Въ томъ-же году М. Ва Тит (1. с.) былъ описанъ изъ Япони 

новый видъ:.Р. 1241703715, который по всбмъ даннымъ также идентиченъ съ Р. Кеззет1. 

1) Р. р12йусегоз, Втав@ 6 указанъ также З1трзоп’омъ для Аляски (Топги. Возфот 506. Мафиг. Е{зв,, 1857; 
цитируемъ по К1поз1еу, № 27). 

14* 
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Для выяснешя систематическаго положешя Р. Кез ег! мы прежде всего тщательно 

сравнили наши экземпляры этого вида, съ оригиналомъ Р. р]аёусегоз; при этомъ выяснились 

слБдуюцшия весьма важныя отличя обоихъ этихъ видовъ. 

Возгит у Р. р1айусегоз значительно превышаетъ длину сатарах; передняя часть его 

сильно изогнута кверху и лишена шиповъ какъ по верхнему, такъ и по нижнему краю, — 

на послФднемъ лишь 1 маленьюй шипикъ близь самой вершины. Боковые кили гозёгит, 

очень сильно развитые у его основашя, кпереди постепенно сглаживаются и становятся 

вовсе незамБтными въ передней части гозбгит; подвижные шипы спинного киля (всего 17) 

начинаются въ передней ?/, сагарах, крупные и рфдко разставленные; Формула: 

120 

50-1 
У -н = 21. 

УР. Кез ет! длина гозёгит также значительно превышаетъ длину сагарах °); стержень 

тоз&гаш почти прямой; боковые кили, хотя и становятся постепенно ниже отъ основаня къ 

вершин$, но хорошо зам тны по всей длин гоз@‘ат, до самой его вершины (рис. 12, аиб)}; 

нижний край равномБрно по всей длинф усаженъ шипами, число которыхъ больше, а, раз- 

м$фры значительно меньше, чфмъ у Р. р]абусегоз. Подвижные шипы спинного киля (число 

приблизительно тоже, что иу Р. р!аёусегоз) начинаются значительно ближе къ основан!ю 

тозёгит (въ передней '/. —1/, сагарах), и, въ связи съ этимъ, значительно мельче и болфе 

сближены, ч$мъ у Р. р!\бусегоз; хормула: 

(10—13) 0 

Глаза у Р. рафусегоз значительно крупнЪфе, чфмъ у Р. Кезег!; у перваго наиб. д1а- 

метръ ихъ достигаетъ около 1/, дл. сагарах, у второго — лишь около '/, (у мальковъ глаза, 

относительно гораздо крупн$е). 

Отержень скафоцеритовъ у обоихъ видовъ приблизительно одинаковой длины (у боле 

мелкихъ Р. Кезз]ет1 скахоцериты, подобно гозбгат, относительно длинн$е), зато Форма, ихъ 

р%зко различается; у Р. Мафусегоз длина стержня несколько превышаетъ длину пластины 

и самой Формой своей скахоцериты напоминаютъ таковые Р. Вурзтофив (рис. 13, 6), тогда 

какъ у Р. КезЗет1 стержень значительно короче пластины (рис. 12, с) 3). 

1) Вершина гозигит у единственнаго экземпляра, 

Р. р!афусегсз обломана. 

2) У болБе мелкихъ, молодыхъ, экземпляровъ т03{- 

гит относительно длиннфе, чБмъ у болЪе крупныхъ. 

3) Въ 3 случаяхъ изъ н$еколькихъ десятковъ про- 

смотр$нныхъ нами экземпляровъ Р. Кезз]ег1 наблюда- 

лось уродливое образован!е скафоцеритовъ; у одной 

О 0\15. пластины обоихъ скафоцеритовъ оказались 

сильно укороченными и почти равными но длинЪ 

стержню, весьма, напоминая скахоцериты Р. р]абусегов; 
тоже самое наблюдалось у двухъ мальковъ, но лишь 

съ одной стороны; скахоцериты противоположной сто- 
роны были развиты совершенно нормально. Аналогич- 

ное явлен!е отмфчено М. Ва ЪЪип (|. с.) для ея Р. 

12 го, котораго мы считаемъ идентичнымъ съ 

Р. Кеззег1. 
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Стилоцериты у Р. Кеззет1 расширенные и достигають всего около 1, длины 1-го 

членика, ащеппае Т (рис. 12, [); уР. р]а4усегоз они боле вытянутые и заостренные и лишь 

немного. не достигаютъ вершины этого членика. 

Ногочелюсти Пу Р. рабусегоз значительно длиннфе, ч$мъ у Р. Кеззег!, и лишь 

немного не достигаютъь вершины стержня скахоцеритовъ, приблизительно на 1/, длины 

послёдняго, у Р. Кеззег1 — на 1—1 его длины. Конечный членикъ ногочелюстей Пу Р. 
Р1айусегоз точно равенъ сагриз перейоподъ Т, тогда какъь у Р. Кезег1 послфдейй всегда 

значительно короче перваго. Ве перейоподьт значительно длиннЪе у Р. р]афусегоз, нежели 

УР. Кеззег!; нельзя не указать, что относительные размфры конечностей и ихъ ‘отдфль- 

ныхъ члениковъ есть признакъ весьма постоянный для этого послФдняго вида. 

Такимъ образомъ изъ изложеннаго нельзя не убфдиться, что оба разсматриваемыхъ 

вида, хотя и близки въ нфкоторыхъ отношеняхъ (характерное сильное развит!е боковыхъ 

килей на, гоз&гат), одвако различаются столь рфзко, что объ отождествлени ихъ не можеть 

быть рфчи, т$мъ боле, что Р. Кеззет1 сравнительно южная Форма (см. ниже), тогда какъ 

Р. райусегоз былъ найденъ у береговъ Аляски. 

Рисунокъ РоЙе1п’а, очень хорошо передающий н$фкоторыя частности строен1я и ха- 

рактерный ПВаф16из Р. Кезфет1, а также приведенныя этимъ авторомъ указанйя на Формулу 

и строевше гозёгиш не оставляютъ сомнфнйя въ томъ, что онъ имфль дфло именно съ Р. Кез- 

З1ет1, а, не съ Р. р1абусегоз, хотя и утверждаетъ, что его Форма «совершенно совпадаетъ 

съ описанемъ (Р. р]афусегоз) Брандта»; должно, впрочемъ, замфтить, что это описане 

очень коротко и недостаточно отт$няетъ характерные признаки Р. р]абусегоз. Зд$еь-же 

ДоЙе1т синонимизируетъ съ своимъ Р. р]абусегоз (= Р. Кезег!) Р. стасШз, 51 трзоп, 

‚ найденнымъ въ Хакодаде (51трзоп, № 63); однако, согласно указайй В трзоп’а, по- 

слБдай видъ иметь Формулу: 

УП 9 + 3 (Р. Кезен: ТУ—У-н 299 + 2), 

ногочелюсти 1, 11 з{и, у него едва длиннЪе 1), скафоцеритовъ (у Р. Кезз]ет1 онф достигаютъ 

лишь '//—1), скафоцеритовъ), дасёуаз Ш длиннфе остальныхъ (у Р. Кезз1етй всф Часёуз 

приблизительно равны по длинЪ), тегиз ГУ и У по нижнему краю шиповатые (у Р. Кезет1 

эти шегиз совершенно лишены шиповъ и лишь покрыты рЁдкими волосками), 6-й абдом. 

сегменть болфе чфмъ на '/, короче сагарах (у Р. Кезег1 онъ равенъ 1) длины сагарах); 

кром$ того, еслибы Р. зтасИз дЬйствительно былъ идентиченъ съ Р. Кез$ег1, или съ Р. 

р1афусегоз, то такой точный наблюдатель, какъ ЗИшрзоп, не могъ бы проемотрть столь 

характерное для этихъ обоихъ видовъ и сразу бросающееся въ глаза, строеше гозбгат, 

между т5мъ онъ не даетъ для своего Р. этасШ$ ни одного намека, на подобное-же строеше 

тозиит,— т6мъ болфе, что Р. р!мусегоз былъ извфстенъ ЗИ трзоп?у (см. выше). Такимъ 

‘образомъ, нфтъ рЬшительно никакихъ основанй, за исключешемъ одинаковаго мЪето- 
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нахождешя, къ отождествленю Р. р1айусегоз По Йе’а или Р. р\мусегоз Вгап@ а съ 

Р. стас ЭИшрзоп’а; напротивъ, всф данныя, насколько, конечно, можно судить, не 

имфя оригинальныхъ экземпляровъ Р. тас15, свидфтельствуютъ о р$зкомъ различ1и этихъ 

трехъ видовъ. 

Что касается Р. ]атгозг15, указаннаго М. ВКа&ВЪип также для сфверной Япови 

(Мороранъ, Ток1о), то, сравнивъ довольно подробное описаше его, снабженное къ тому же 

двумя рисунками, съ своими многочисленными экземплярами Р. Кезег! (въ томъ числЬ 

1 экземпляръ изъ Неморо), мы не могли уловить ни одного сколько-нибудь надежнаго отли- 

ч1я между обфими этими Формами, за исключешемъ болфе крупной величины Р. Кезз]ет, и 

почти не сомнфваемся, что онЪ идентичны; однако для окончательнаго рфшешя вопроса 

слБдовало-бы имфть подъ руками оригиналы Р. ]айгозт1з, иначе остаются неясными н$ко- 

торыя детали; такъ, у Р. 1а 1105111 правая перейопода Ц, т зИа, равна, по длинф перейоподЪ Т, 

уР. Кеззетг1 она, всегда длиннфе; лБвая перейопода Пу Р. 1атозй 15 превьшшаеть ного- 

челюсти П на длину тализ и '/, длины перваго членика сатриз; у Р. Кезз]ег! она по боль- 

шей части значительно длиннфе и лишь немного короче стержня скафоцеритовъ. Боле 

мелюе экземпляры Р. Кезет1 въ этомъ отношеши ближе подходятъь кь Р. 1а1г0з18; 

вообще, есть основане предположить, что Р. 1агозиз есть болБе молодая Форма Р. Кезз- 

]ег1; такъ, веб экземпляры, бывпие подъ руками у М. Ва Фив, небольшой величины 

и среди нихъ не показано ни одной о оу1е. Вакъ-бы то ни было, если впосл6дств!и будетъ 

несомнфнно доказано, что Р. Кеззет1 и Р. 1айгозй1з виды тождественные, то все-же для 

интересующей насъ Формы должно-бы сохранить видовое назване, данное. Черняв- 

скимъ, какъ имфющее пр1оритетъ; дёйствительно, хотя Чернявскимъ и ‘не дано подроб- 

наго описанля Р. кезег1, т$мъ не менфе совершенно опредфленно указано его м5етонахож- 

дене, а также его близость въ систематическомъ отношенш къ Р. р1абусегоз; эти данныя, 

въ связи съ сохраняющимися въ Музеф Академ оригиналами Р. Кезег1, даютъ основа- 

ше примфнить къ этому видовому названйю права пр!оритета. 

Ввиду того, что въ наук$ не существуетъ еще описавшя Р. Кеззет1, а описаше Р. 1а- 

&г0$т15, если даже и признать эти виды идентичными, все-же страдаетъ н$которой непол- 

нотою, считаемъ необходимымъ дать ниже подробный д1агнозъ описываемой Формы. 

Сатарах вооруженъ по переднему краю съ каждой стороны двумя шипами: антен- 

нальнымъ и ангулярнымъ, причемъ первый по длин$ и толщин$ значительно превышаетъ 

послфдний. 

Стержень гозгит прямой, пли лишь слегка, изогнутый кверху (у болфе мелкихъ экземп- 

ляровъ); благодаря характерному для этого вида сильному развит!ю боковыхъ килей гозгит, 

которые наиболЪе высоки при его основанш, а кпереди постепенно понижаются, хотя за- 

мфтны до самой его вершины, гозит очень расширенъ при основанш (ширина его здЪеь 

почти вдвое боле д1аметра глаза). Длина гозёгаш сильно колеблется (оть 1009), до 150% 

длины сагарах), причемъ у боле крупныхъ экземпляровъ онъ относительно короче. 

Невысокй, но широюй и округлый спинной киль начинается приблительно на поло- 
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винф длины сагарах, нфеколько повышенъ надъ глазницами и можеть быть прослёженъ 

до самой вершины гозёгит. Подвижные шипы киля начинаются лишь близь основаня гозегит 

(въ передней 1, —1/, дл. сагарах); вначал$ они очень мелюе и сближенные; передняя часть 

тозгаш лишена ихъ, лишь у самой его вершины сидитъ маленьк неподвижный шипикъ, 

направленный впередъ и настолько сближенный съ концевымъ шипомъ стержня гозгит, 

что вершина послдняго представляется двураздфльной (гозёгит 189 ит). Зубцы по ниж- 

нему краю гозгит, вначалБ крупные, кпереди постепенно мельчаютъ и сидятъ безъ пере- 

рыва но всему этому краю. Формула: 

о, 9—12 

Скафоцериты длинные и узк!е, почти съ параллельными краями; закругленная вер- 

шина ихъ пластины значительно выдается впереди. вершины стержня; вершина пластины 

лишь немного не достигаетъ вершины гозёгаш, особенно у боле крупныхъ экземпляровъ. 

Стилоцериты, закругленные на вершинф, достигаютъ приблизительно 1), длины пер- 

ваго членика стебля внутреннихъ усиковъ. 

Вершина стебля наружныхъ усиковъ совпадаеть съ вершиною 2-го членика стебля 

внутреннихъ усиковъ. 

Ногочелюсти П достигаютъ 1//—1/, длины скахоцеритовъ (ш в). 

Перейоподь: Г, ш з№и, короче ногочелюстей и достигаютъ приблизительно лишь '/. дл. 

`ихъ поелфдняго членика. | 
Перейоподы П несимметричны; правая — короткая (около 116% дл. сатарах) и тол- 

стая; сатриз ея раздфленъ всего на 7—8 члениковъ; она короче ногочелюстей, но нф- 

сколько (приблиз. на длину 41213) превышаетъ перейоподы Г. ЛЪвая— значительно тоньше 

и длинн$е (147—160°/ дл. сагарах); сагриз ея раздфлень на 17—21 члениковъ; длина 

ея варьируетъ, однако по большей части она значительно выдается за вершину ного- 

челюстей и лишь немногимъ короче стержня скахоцеритовъ (иногда даже превышает его). 

Перейоподы ПТ длиннфе слБдующихъ и нёсколько (приблиз. на длину 4101$) выдаются 

за вершину ногочелюстей. ТУ —У перейоподы замфтно короче, между собою почти одина- 

ковой длины. О1еаз’ы трехъ послфднихъ паръ перейоподъ почти не различаются по 

длин$, — сильные, когтеобразно изогнутые, усажены по внутреннему краю довольно длин- 

ными, крфпкими и острыми шипиками (коготками) въ одинъ рядъ. 

Длина 6-го абдоминальнаго сегмента равняется приблизительно \, длины сагарах. 

'Те]зоп по длинф почти равенъ игорода, имфетъ на спинной поверхности глубок!й желобокъ 

и вооруженъ 5—6 парами небольшихъ шипиковъ, расположенныхъ по краямъ. 

Эпимеры ТУ и У абдоминальныхъ сегментовъ вооружены на заднемъ нижнемъ углу 

небольшимъ шипикомъ. Въ отношене строеня переднихъ плеоподъ слБдуетъ отм$тить 

сильное развите и весьма характерную Форму внутренняго отростка задней вфтви плео- 

поды Пу самцовъ (рис. 12, еп 1); въ остальномъ строеше двухъ переднихъ паръ плео- 
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подъ какъ у ©, такъ иу Ф напоминаетъ въ существепныхъ чертахъ строеше этихъ орга- 

новъ у Р. 1ате!еегиз (см. выше). Самцы, по иашимъ наблюдетямъ, замфтно меньше 

самокъ. 

Въ литератур Р. Кез]ег1 указанъ для сл$дующихъ м$стностей: | 

Японя, Мороранъ (Р. (ай тозй 3, М. Ва& Вип), Неморо (Бо е1п), Токю (Р. {ай то8й"8, 

М. Ва ип); Азатское побережье, заливъ Св. Ольги (Чернявск!й), Ханькоу (— уаг. 

Яиула Из '), Чернявск1й). 

«Оторожемъ» этотъ видъ встрфченъ въ залив Анива (п. Корсаковеки, въ прибреж- 

ныхъ мелководьяхъ) и, какъ кажется, въ залив5 Терифвя (послБдняя дала сомнительна). 

По коллекщямъ Музея этоть видъ можно отм$тить для Дуэ, зал. Св. Ольги, Владивостока, 

Чемульпо, Неморо и Нагасаки. 

Такимъ образомъ Р. Кезег1, ио современнымъ даннымъ, распространенъ исключи- 

тельно въ западной части СФв. Тихаго Океана и притомъ является Формой полутропиче- 

ской; въ границахъ арктической области онъ ветрЪчается лишь въ прибрежныхъ мелко- 

водьяхъ умфренной, по нашей терминологи, части; нахождене его въ заливахъ Анива и 

Терп5в!я не противор$читъ этому заключен1ю, такъ какъ прибрежныя воды этихъ мелко- 

водныхъ заливовъ, какъ мы видфли, сильно прогр$ваются въ лБтнее время (сравни рас- 

пространен1е Етосвет ]арошеиз и Неегостарзиз решеШайаз). 

Р. Кезег1 по своей крупной величин$, —это самый крупный шримисъ нашей хауны, — 

нЪжному и вкусному мясу, а также по своему изобимлю и крайней легкости добычи, 

является весьма цфннымъ промысловымъ животнымъ, хотя до настоящаго времени нал 

него было обращено еще очень мало вниман1я въ этомъ отношени; онъ промышляется, 

впрочемъ, въ небольшомъ количеств$ въ окрестностяхъ Владивостока китайцами и ко- 

рейцами и въ св$жемъ видф, подъ именемъ «чилимса» (испорч. зВтиирз), сбывается на ба- 

зарЪ въ самомъ город$; какъ кажется, его также вывозятъ въ сушеномъ вид$ въ Китай. 

Въ окрестностяхъ п. Корсаковскаго Р. Кеззет! встр$чается въ такомъ изобили, что слу- 

житъ для промышляющихъ тамъ японцевъ между прочимъ матер1аломъ для приготовленя 

удобрительнаго тука въ пер1оды перерыва, хода, сельди. 

Результаты измфренйя нфсколькихъ экземпляровъ Р. Кез ег1 и оригинала, Р. р1абусегоз 

представлены въ слБдующихъ табличкахъ: 

1) Эту разность мы ближе не изслФдовали; нельзя | КЛангЪ, на 500 верстъ вверхъ отъ устья, представ- 

не замБтить, что м5стонахожден!е ея въ р. Янтсе- | ляется нЁсколько сомнительнымъ. 
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Длина г03$- Длина, сата- тит. 

Р. рай усетоз (оригиналт,). 

|| Уналашка (зех?) 

Р. Кез ета. 

| Заливъ Анива. . 

| Владивостокъ. .. 

Заливъ Терпфн!я.. . 

» Анива. ... 

Заливъ Анива. . 

» Св. Ольги. 

.Р. Маёусетоз. 

зех.?... 

Р. Ёе3$1е19. 

< 
(ад.) 6 

Ф 

Длина сага- 

рах. 

Р. мафусетоз. 

зех.?. 

.Р. Кез$[е1. 

Записки Физ.-Мат. Отд. 

Даметръ 

19.2 

36:4 

35:4 

30-5 

Дл. переоп. П 
Йоп 

прав. [лЬвой. 
решив ки” азс. 

отъ коксальнатго 

до меро-карпаль- 
наго сочл. Дл. пере У отъ кокс сочл. до 41 

16 (2) 

41:4 | 39 

37-1 | 35 

34-6 

Ногочелюсти 1. 

Длина, 
ргоро@ив. 

Длина Длина 2-го 
ргоройиз. членика. 

Длина, 
сатриз. 

1 

113 

Длина аЪдо- Длинале]зоп. Число член. 
сагриз П 
прав. / лв. 

ы | Длина 9101- 

шеп. 

Перейоподы Г. 
Длина Длина щегиз 

и ТРОН —ызенщит-- 
ВЕ Баз. 

15. 
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23. Рап4ашз пурзтоиз, ВвАмот. 

(Рис. 13, а—№; Табл. ЦП, Фиг. 9). 

1851. Рапааиз рурятоиз Вгапа%, № 11, р. 125. 

1878. » » Кшозеу, № 27, р. 64. 

1900. » » ФоЙе1а, № 16, р. 322. 

1902. » » М. ВафйЪип, № 50, р. 46. 

«Сторожемъ» собрано въ Таларскомъ проливф н$сколько экземпляровъ крупнаго и 

своеобразнаго Рапда]аз, которые оказались принадлежащими къ мало еще извфстному виду 

Р. Вурзшо$, Вгап@$; установить это намъ удалось, лишь благодаря наличности въ Музеь 

Академ оригиналовъ этого вида, такъ какь описане Брандта, страдаетъ нфкоторой неяс- 

ностью и неполнотою, что несомнфнно сл$дуетъ отнести на счетъ неудовлетворительности 

матер!ала, по которому оно составлено; уже самъ авторъ жалуется (|. с.), что въ его рукахъ 

не было ни одного цфльнаго экземпляра. 

Рис. 13. Рапащиз #урзтоиз, Ввлмот. а—тозгат ( сбоку; 6—скафоцеритъ; с основной членикъ внутрен- 

няго усика; е—415йиз и ргородиз перейоподы Ш; д—тоже перейоподы У; /—плеопода ТФ; 9—внутренняя 

вфтвь плеоподы П ©; #— внутр. вЗтвь плеоподы 1 4; *—тоже плеоподы П; #—36у]ат]уз и внутрены отро- 

стокъ плеоподы П ( въ боле увеличенномъ вид$. 

Нашъ матерлаль даетъ возможность н$еколько пополнить и обосновать цифровыми 

данными и рисунками характеристику Р. Вурзтойз, данную Вгап@Ромъ. Сагарах по 

переднему краю съ двумя шипами съ каждой стороны: большимъ антеннальнымъ и значи- 

тельно меньшимъ ангулярнымъ. Спинной киль, начало котораго отступаетъ отъ задняго края 

сагарах на, /, длины послёдняго, необычайно высокъ (ше пошеп); наибольшая высота, его у 
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основаншя гозбгит, отсюда кпереди и кзади онъ постепенно понижается. Возйгиш (рис. 13, а) 

очень длинный (у © болфе, чБмъ въ 1'/, раза, длиннфе сагарах) и сильно изогнутый кверху; 

передняя часть его сверху лишена шиповъ, лишь передъ самой вершиной сидятъ два (рёже 

три) небольшихъ неподвижнихъ шипика, иногда настолько сближенныхьъ съ вершиннымъ 

шипомъ, заканчивающимъ стержень гозй‘ат, что посл$дый кажется трехвершиннымъ 

(гозёгит 471 ит). 

Формула вооружен!я спинного киля и гозбгаш: 

УШ—Х-- = 9 +3 (по Брандту: УШ--ХИ - О. 2), 

Окахоцериты (рис. 13, 6) длинные и узюе, почти съ параллельными краями; вершина 

ихъ стержня приблизительно на одной высот$ съ вершиной пластины; 1 за значительно 

не достигаютъ вершины гозёгии (на, ‘/, или нфеколько боле, длины послёдняго). 

Глаза очень болыше; наиб. дламетръ ихъ достигаетъ до !/, длины сагарах. 

Стилоцериты (рис. 13, с) расширенные и закругленные; длина ихъ равняется при- 

близительно 1), дл. 1-го членика стебля; вершина стебля замфтно не достигаетъ 1, длины 

скафоцеритовъ. 

Вершина ногочелюстей П почти достигаеть вершины скахоцеритовъ. 

Перейоподы Г, ш зи, короче ногочелюстей (приблиз. на1/; дл. ихъ послёдняго членика). 

Перейоподы П развиты, какъ это обычно у Рап@а]из, несимметрично; правая — тол- 

стая и короткая, выдается за вершину скафхоцеритовъ на длину тапиз, или немного боле; 

сатриз ея содержитъ 23—24 членика; лЁвая— тонкая и длинная, ш за, значительно длиннфе 

тозёгит (нфеколько менфе, чфмъ на \/, дл. сагриз); сагриз ея раздфленъ на 72 членика (у 

одного экземпляра). 

Перейоподы Ш, развитыя значительно болфе остальныхъ, ш з{и, превышають ного- 

челюсти приблизительно на 1/, длины ргоро4из, который имфетъ очень характерную Форму 

(рис. 13,6): замфтно расширенъ, сравнительно съ остальными члениками, и слегка изогнутъ 

по продольной оси; длина @1е из Ш почти равняется 1/, сагарах. Перейоподы ТУ и У зна- 

чительно короче перейоподъ ПТ, именно ихъ шегиз; ргородиз-же ихъ почти одинаковой. 

длины съ ргородиз Ш; ТУ-я — немногимъ не достигаеть вершины ногочелюстей, У-я— 

первой пары перейоподъ; ргородиз ихъ прямые и мало расширенные; 91° аз У-й самый 

короткй (рис. 13, а). 

АЪ@отеп равномФрно, дугообразно закругленъ; дл. 6-го его сегмента равна приблизит. 

1], дл. сатарах. Те]зоп расширенный, на, вершин% тупо закругленный, съ широкимъ желоб- 

комъ по средней лини; — ш Иа равенъ иторода. 

Строеше плеоподъ Ти П (рис. 13, ^—®) въ существенныхъ чертахъ напоминаеть 

строене таковыхъ у Р. Кезз]ег1, лишь Форма, внутренняго придатка внутр. вфтви плеоподы П 

У 6 является весьма своеобразной: это толстый и длинный хитиновый стержень, усаженный 

правильными рядами кр$пкихъ, подвижныхъ шиповъ. И для Р. Вурз!офиз, подобно предыду- 
15* 
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щимъ, можно отмфтить значительныя возрастныя колебанля въ размфрахъ глазъ, гозгат, 

скафоцеритовъ и {е]з0п: менфе крупные, молодые, экземпляры имфютЪъ эти органы относи- 

тельно боле развитыми. ПоловозрЪлыя самки значительно крупнфе самцовъ. 

Брандтъ указываетъ Р. Вурзшоваз для Уналашки, 51 трзоп (цит. по Кио ]еу)— 

для Аляски, М. Ва ип — для Морорана, причемъ послБднай авторъ отмЪфчаетъ, что видъ 

этотъ распространенъ отъ Берингова моря къ югу съ одной стороны до пролива Фука 

(о. Ванкуверъ), а съ другой — до Курильскихъ острововъ. 

«Сторожемъ» Р. Вурз!10#$ найденъ исключительно въ Таларскомъ пролив$: ст. 35, 

36и38, наглуб. 10—45 саж., на грунт илъ, камень. КромБ того мы имфли возможность 

бЪгло просмотрЪть одинъ экземпляръ также, повидимому, Р. Вурзто#аз, добытый П. Ю. 

Шмидтомъ у Гензана, но съ ббльшей глубины; если наше опредфлен1е в$рно, то южная 

граница распространевшя Р. Вурз1пофиа$ очень хорошо совпадаетъ съ южною границею самой 

арктической области Тихаго океана; сфверная граница распространен1я этого вида пока не 

можетъ быть намфчена, за недостаткомъ данныхъ; въ Охотскомъ мор$ этотъ видъ пока не 

найденъ, также и въ сЪфверной, холодноводной, части Берингова, моря. 

Въ заключене необходимо отм$тить, что До е1п (№ 17) приводить въ своемъ списк® 

восточно-аз1атскихъ Оесаройа, подъ именемъ Р. Вурзтоз, Вгап@ё Форму изъ Неморо, 

которая однако никоимъ образомъ не можетъ быть отнесена къ этому виду. При выяс- 

ненши систематическаго положенйя своей Формы ОоЙе1т прибфгаетъ къ очень стран- 

ному прлему; онъ почему-то (основаня не указаны) считаетъ Р. Вурзшоаз, Втап $, иден- 

. тичнымъ съ Р. гофизбаз, ВИ трзоп (изъ Хакодаде),—видомъ несомнЪнно различнымъ (см. 

ниже), и примфняеть къ своей хорм$ одновременно какъ характеристику Р. Вурз1пофи$, 

такъ и Р.гофи$физ; при этомъ оказывается, какъ можно заключить изъ немногихъ бфглыхъ 

замфчан!й, а частью изъ плохого рисунка, что хорма ДоЁе1п’а, если и сходна съ какимъ 

либо изъ этихъ видовъ, то скор$е съ Р. гофизфиз, но никакъ не съ Р. Вур10$15; т5мъ не 

менфе авторъ опред$ляеть ее какъ Р. Вурзтоз, Втапа. Въ пояснен1е приводимъ ниже- 

сл$дующую табличку, въ которой сгруппированы главнфйшие признаки всфхъ трехъ раз- 

сматриваемыхъ Формъ. 

Р. пурутоиз: 
Р. тофизйиз Р. зр.2 

: т, признаки Р. Бурзтоиав, 
по БИ шрзоп?у: по РоЙещу: по Вгапаёу: пополн. по нашимъ на- 

блюден1ямъ: 

1) Спинной киль — обычной |1) Тоже, судя по рисунку. |1) Спинной киль очень вы- 
высоты 1), сокй. 

1) ЗЫшрзоп ничего не говорить о Форм спин- | вида никакими особенностями не отличается, — т$мъ 

ного киля у Р. гориз#1з; это обстоятельство можно при- | болфе, что Зшрзоп’у быль знакомъ Р. Вурзто#ив, 
нять за, опред$ленное указане на то, что киль у этого | Вг., котораго онъ приводитъ для Аляски (см. выше). 
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Р. урятойи8 
.Р. гофиз$и8 Р. зр.2 

признаки Р. Вурзофиз, 
по Вгапа у: пополненные по нашимъ 

наблюдешямъ: 
по 5$1трзов?у: по РоЁе1т?у: 

2) Длина гозёгита = длинЪ 2) Длина гозгаш значи- 
сатарах. тельно превышаетъ дл. 

сатарах, не менЪе, ч$мъ 
въ 11/› раза. 

3) Формула: 

11-0 Е зэушх @0-19)-+=0_, 
8—9 : 

УШ + +3. ЕВ |5) еаы 

4) Скахоцпериты немного ь 4) Скахоцериты — значи- 
не достигаютъ вершины тельно, почти на 1/; гозбгат 
тозгиат. (у @), не достигаютъ вер- 

шины послЪдняго. 

5) Вершина ногочелюстей |5) Тоже. 5) ? 5) Ногочелюсти, ш зИм, 
И совпадаетъ съ верши- немного короче скахо- 
ной скахоцеритовъ. церитовъ. 

6) Ргородиз ПТ — ‹гесфив». |6) Тоже. 6) Ргородиз Ш замЪтно 
изогнутъ. р 

7) Дл. 6-го абдом. сегмен- |7) «АпНаПепа Кит2». 7) Дл. 6-го абдом. сегмен- 
та = 1; дл. сатарах. та = 1), дл. сатарах. 

8) Те]зоп — «отзо риБез- 8) Те!зоп съ широкимъ и 
сеще>. глубокимъ желобкомъ. 

Къ этому необходимо прибавить, что Р. гофизёиз показанъ очень маленькой величины: 

всего около 50” (полная длина), и что, если-бы этотъ видъ былъ дфйствительно тождественъ 

съ Р. Вурзтофиз, то экземпляры 51трзоп’а могли-бы быть только мальками, а слфдова- 

тельно имфли-бы относительно еще боле длинный гозёгаш, чЪмъ это указано въ характе- 

ристик$ Р. рурз1пофиз, составленной по взрослымъ экземплярамъ, тогда какъ у Р. гобиз аз 

ЭИштшрзоп’а гозбгит умфренной длины. — Такимъ образомъ несомнфнно, что Р. гобизбав, 

ЗИ трзоп, видъ различный отъ Р. Вурзтоз, Вгап@6; что-же касается Формы, которую 

ДоНе1п описалъ подъ именемъ Р. Пурзтойиз, то, очевидно, она не можетъ быть отнесена, 

къ этому послЁднему виду; съ другой-же стороны, несмотря на видимую близость ея къ 

Р. гофизёаз, высказаться опредфленно по этому вопросу по однимъ литературнымъ дан- 

НЫМЪ, къ тому-же весьма неполнымъ, мы не находимъ возможнымъ. 

Результаты измфрен1я нфсколькихъ экземпляровъ Р. Вурзоиз, среди которыхъ были 

и оригиналы Вгапаа, приведены въ слБдующей -табличк$: 
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ргоро- 

скахоцерит. Дл. ногоч. П. Дл. перейо- 
из ГУ. 

Дл. а5дотеп. Длина 6-го сегмента. Дл. 4е]50п. Дл. сагарах. Дл. гозбтата Дам. глаза. Длина ст. поды Г. 
Л 
Дх. а 

азм ры въ миллиметрахът, 

Р.урятойив. 

Уналашка, (оригин.). ©? 

вех.? 

Татарекй проливъ. 4 15:3 | 148 

— 22:8 

4"6 | 20'8 

3 18:2 — 

5'8 | 23:8 | 46:2 

РазмБры въ 4% 

Разсмотр$нные выше 4 вида Рап4а]аз изъ нашихъ восточныхъ морей, какъ можно 

было убфдиться, являются видами весьма рфзко различающимися другъ отъ друга — на- 

‘столько, что каждый изъ нихъ могъ-бы служить даже представителемъ особой группы; 

при этомъ всф эти виды исключительно пацифическе и лишь одинъ изъ нихъ: Р. зошигиз, 

ВИшрзоп, очень близокъ къ атлантическому Р. апписогиз, ГеасВ; во всякомъ случа 

оба, они относятся къ одной и той-же групп. Для сравненя описанныхъ въ этой работЪ 

видовъ Рапаз]аз между собою прилагаемъ синоптическую табличку ихъ главнфйшихъ отли- 

чительныхъ признаковъ. . 
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А. Перейоподы П пары одинаковой длины и толщины; при этомъ число члениковъ 

сагриз правой и л6вой — также одинаково. 

5 ит перейоподъ Г пары снабжены на нижней поверхности широкой эллип- 

тической пластиной. Р. дате детиз. 

В. Перейоподы П пары неодинаковой длины и толщины: правая значительно ко- 

роче и толще лБвой, причемъ сагриз первой раздфленъ на значительно меньшее 

число члениковъ, ч$мъ сагриз послЁдней. 

а) Возёгит равенъ или немногимъ превышаетъ скафФоцериты (ш зи) и снаб- 

женъ съ каждой стороны сильно развитыми боковыми килями; ширина его 

при основани почти вдвое превышаетъ д1аметръ глаза. Р. везет. 

Ъ) Возёгаш значительно (приблизительно на, 1/, своей длины) длиннфе скафо- 

церитовъ; боковые кили обычно развиты и ширина гозёгит при основании 

значительно менфе д1аметра, глаза. 

1) Передняя половина гозйгат сильно изогнута кверху. Спинной киль 

начинается близь задняго края сатарах и имфетъ видъ высокаго и 

оетраго гребня; спинная поверхность 3-го абдоминальнаго сегмента, 

боле или менфе равномфрно округлена; аботеп болфе или менфе 

равномфрно, дугообразно изогнутъ. Р. Турзто?ив. 

2) Передняя половина гозёгил лишь слегка изогнута кверху. Спинной 

_киль небольшой высоты, начинается приблизительно на половин$ длины 

сагарах. Спинная поверхность 3-го абдоминальнаго сегмента обра- 

зуетъ посрединф рзко обозначенный, какъ бы оттиснутый ногтемъ, 

киль. Ао4отеп на мфст$ этого сегмента рзко, «колнчато», изогнутъ. 

` Рдотитив. 

Гат. НрроуНдае, Овтмлмм. 

Представители этого семейства, собранные «Сторожемъ», за исключенемъ одной Формы, 

которую мы выдфлили въ особый родъ Ригийа, вс относятся къ извфетному арктиче- 

скому роду НирроГуе, если принять его въ томъ широкомъ опредфлен!и, какое ему даютъ 

ЭИтрзоп (№ 63) и Огфиапп (№№ 39 и 42). 

Ввиду того, что въ литералурЪ господствуетъ въ настоящее время полная неопред?- 

ленность какъ въ толкованш границъ этого рода, такъ и въ его синонимши, мы считаемъ 

необходимымъ прежде, ч$мъ перейти къ списку изслБдованныхъ нами Формъ Нрроучаа- 
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гии, сдфлаль обзоръ наибол$е существенныхъ данныхъ по этому вопросу и разобраться въ 

нихЪ, примфнительно къ нашему матерлалу. 

Родъ Нрройе впервые установленъ Геасв’емъ (№ 32), на основаши пяти извЪст- 

ныхъ въ то время Формъ британской Фауны: Н. уат1алз, ргедеаах1апа, тооги, стапсви и 

зомеграе!, причемъ первая принята была типомъ рода («Мошщаеи зепё 0 ше Н1рро]уёё уа- 

папз, {пе буре оЁ 5 сепиз», Геась, 1. с.). Необходимо отмфтить, что уже самь ГеасВ 

различиль въ установленномъ имъ родф двф группы: первую составили виды Н. уал1алз, 

ргедеалхапла и шооги, вторую — Н. зозегае и сгапсви. 

ЭИшрзоп (№ 63), располагавпий значительно бол$е обширнымъ матер1аломъ, нежели 

Геасп, выяснилъ, что обф эти группы рода Нтрро]у&е отличаются признаками, имфющими 

въ свою очередь родовое зваченше, и, на этомъ основан, выдфлиль первую группу въ 

особый родъ Из (тицъ У. уатапз = Н. уал1алз, ПеасВ), а вторую въ родъ Нрройце. 

Главифйшее отличе этихъ обоихъ родовъ, по ВИ шрзоп?у, заключается въ числ члени- 

ковъ сагриз П: УшЫиз имфетъ ихъ три, Н!рро!у4е — семь. Иъ роду Нфро!у4е 541трзо- 

п’омъ отвесены между прочимъ сл5дующ!е виды изъ числа упоминаемыхъ въ нашемъ 

спискЗ: Н. зрша (=Н. зоуетрае!), освофепз1$, рг1опоёа, огоешап@1са, ро]ат1з, салзвайса. 

Основательность выдленя группы Формъ, примыкающихъ къ Н. уаг1апз, въ особый 

родъ не подлежитъ сомнфн1ю и признана, всБми позднфйшими авторами, однако 51 трз0- 

п’омъ была допущена при этомъ Формальная неточность въ томъ отношении, что родовое 

назваше Н1рро]у&е присвоено имъ не этому роду, какъ-бы слБдовало, принимая во внимаше, 

что Геасй именно Н. уаг1апз считалъ типомъ установленнаго имъ р. Н!рро[у4е, а—- вто- 

рому роду, типичной Формой котораго является Н. эра. 

На неправильность номенклатуры 541трзоп’а справедливо указываетъ Ва4е въ своей 

обширной работБ по систематикё Масгога, собранныхъ экспедишей СваЛепоег’а (№ 1). 

Вафе существенно измфнилъ классификацщю всей вообще группы Сал14еа, сравнительно съ 

тфмъ, какъ она была установлена въ работахь ГафгеШе’а, МИпе-Е4магаза, Ое 

Наап’а и Папа; между прочимъ онъ впервые выдфлиль особое семейство Нррой/Иаае; 

это семейство характеризовано слфдующими признаками: гозбгиш хорошо развить (пирог- 

{а16), первая пара перейоподъ снабжена клешней и ум$ренной длины и толщины, вторая 

пара — тонкая и съ многочленистымъ сагриз, три поел5днихъ пары — простого строеня 

(тре). Въ основу дфлен!я семейства на роды Вабе приняль: строене жваль, строеше 

гозгиш, число шиповъ по переднему краю сагарах, строеше сатриз Т, число члениковъ 

сагриз П и число жаберъ и мастигобранхай. Согласно со ВЗИшрзоп’омъ, Ваёе призналь 

родовое значене за каждой изъ двухъ группъ рода Н!рроуёе ГеасВ’а, но при этомъ 

вполнф основательно удержалъ родовое назване Е рройе за группою первой (=. УтЫаз 

ЗИшрзоп”а), типомъ которой является Н. уат1апз, а групп второй (5. Ерроубе 5тр- 

з0п’а), примыкающей къ Н. зрша, онъ даль новое назване: брёготюсатав. 

Сем. Нарро]уйдае Вафе’а, составилось изъ слБдующихъ девяти родовъ: 1) Р/айфета, 

п. ©. — Субогрупеназ, Ое Наап == Ввупсвосусаз, 56 иирзов; 2) Гайтешез, ЗИтрзоп; 
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3) рройле, Геасв = Ейрроуе, ГеасВ (группа 1-я) = Ув, 1 шрзоп; 4) буойю- 

60/43, п. &.,=Н1рроуе, ГеасВ (группа, 2-я)=рроуфе, 51 трзоп; 5) Маийсатаз, п. 5.; 

6) Неюитиз, п. 5.; 7) Сфотазтиз, п. 5.; 8) Меарройше, п. 5.; 9) Атридесвез, п. г. 

Въ нашу задачу не входитъ критика системы Н1рроуй@атат Вафе’а въ ея цёломъ; 

мы остановимся лишь на т$хъ родахъ, которые им$ютъ ближайшее отношене къ интере- 

сующей насъ групп, именно на рр. Зрагопвосат 8 и Небалгиз. Родъ Эраготфосат1з характе- 

ризованъ слБдующими главнфйшими признаками, добытыми изъ анализа единственнаго, 

бывшаго въ распоряженш Ва%е’а, его представителя (Н. зртта): 

Ситгарах вооружень с5 каждой стороны двумя надблазничными и одним `антеннам- 

ныма шипомз; тозйгит расширенный, пильчато-зазубренный (зеттще); жвалы двураздтьль- 

ныя сз двучленистымз шупальцемз; сагриз ПЬ—- семичленистый; нозочелюсти 11 снабжены 

базекфизомз; мастилобраняй — 5: де на нозочелюстяхз Ги 11, три на переднихз перейо- 

подахз (по нашему обозначеню: ь 
Нетрудно видфть, что, благодаря такому узкому опредфлен1ю, родъ Эриготщосаг1$, кото- 

рый, согласно прямыхъ указавй автора (см. синонимю р. Эргошосатз, 1. е., р. 595), 

является тождественнымь с5 р. Ирроше 5Ийтрзоп’а, на самомъ дБлБ покрываетъ лишь 

незначительную часть объема, этого посл6дняго рода, — включается въ него, какъ часть въ’ 

цфлое. ДЪйствительно, лишь немног1е виды Н1рро]уёе, даже изъ числа извфстныхъ въ то 

время, могли-бы быть отнесены къ р. Зр!гопфосат18; это, именно, тф виды, которые по 

своимъ морфологическимъ признакамъ непосредственно примыкаютъ къ Н. зрша, каковы 

Н. рыррзи, Н. освофепз1з и нфкоторые др. (см. ниже); большинство-же Фхормъ Н!рроуфе, 

имфющихъ иное число надглазничныхь шиповъ, либо совсфмъ ихъ лишенныхъ, а также 

имфющихъ иную Формулу придатковъ, очевидно, не можеть быть отнесено къ р. Врагоп- 

фосат15. › 

Еще меньший объемъ имфетъ близюй къ предыдущему родъ Неёалгиз Ваёе’а; харак- 

теристик& этого рода (сагарах с5 однимз надфлазничнымз и однимь антеннальнымь 

чиитомз; тозгит длинный, узнай и зубчатый (Чепище), жвалы какз у р. Бюбтотосата8 3), 

ттт) 1. 

я т 
формула придатковз на нозочелюстяхв 11 и перейоподаль: -, - т-н- т) удовлетворяетъ 

въ сущности всего лишь одинъ видъ изъ числа Н1рро!уёе, приводимыхъ въ списк$ ВИшр- 

зоп’а, именно, Н. ро]ат1з, Заре; по странному недоразум ню Ва4е относить къ этому-же 

1) Число и расположене придатковъ на ногочелю- 

стяхъ П (ногочелюсти Т мы исключаемъ изъ характе- 
ристики) и перейоподахъ мы означаемъ для нагляд- 

ности особой хормулой, въ которой 1% означаетъ ма- 

стигобранх1ю, © — базекхизъ, 0 — отсутств1е того или 

другого придатка; первый членъ Формулы относится 

къ ногочелюстямъ П, причемъ числитель ноказываетъ 

наличность или отсутстве мастигообранх!и, знамена- 
тель-базекхиза; остальные члены соотв$тетвуютъ по- 

Записки Физ.-Мат. Отд. 

порядку перейоподамъ, несущимъ мастигобранх!и (ба- 

зекхизовъ на перейоподахъ у Нрро]уй4дае не бы- 

ваетъ). 
2) Въ краткой характеристик$ рода (р. 577) жвалы 

показаны безъ псалистома; это, очевидно, опечатка, 

такъ какъ, согласно подробной характеристик® рода 

(р. 610) и всЪхъ трехъ его видов, жвалы двураздль- 

ныя, съ пеалиетомомъ. 

16 
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роду и даже принимаетъ его типомъ изв$стную Нрроу{е гайпагай, М. Е@жаг4в, между 

т$мъ какъ посл$дняя не имфетъ вовсе надглазничныхъ шиповъ, а ногочелюсти П снабжены 

у нея хорошо развитыми базекфизами; достаточно уже бЪфглаго сравнен1я Формы, описы- 

ваемой Ва4ёе’омъ подъ этимъ именемъ, съ настоящей Н. сайтатаи (ср. описаня Кгбуег’а, 

Бирули и др.), чтобы убЪдиться, что та и другая даже не близки '). 

Остальные роды Нрроуйдатит Вафе’а настолько далеки оть нашей группы (. 

Е рроу{е ЭЙ трвзоп’а), что не могутъ включить ни одной изъ ея Формъ °), 

Такимъ образомъ рр. Эрагоп{осат1з и Неёалгиз далеко не исчерпываютъ понятя преж- 

няго рода Нарро]у{е; огромное же большинство формъ этого обширнЪйшаго рода не только 

не подходитъ подъ характеристику указанныхъ родовъ Вафе’а, но и вообще не находить 

себф мЪста въ его семейств5 Н1рро]уй4агит; тфмъ болБе не соотвфтетвуетъ дЪйстви- 

тельности указан1е этого автора, что его р. Эргошосат1в тождественъ съ р. Ншро]у4е 

ВИшрзоп?а. 

Что касается собственно нашего матер1ала, то изъ оказавшихся въ немъ 15 видовъ 

рода Нарро]уёе, лишь 7 находятъ свое мфето въ систем$ Вафе’а; Н. зрша, шитосщ, осво- 

$е1513 и аа] могутъ быть съ достаточнымъ основашемъ отнесены къ р. Эрго осалт1з, а 

.Н. ро]ал15, огап@йпала и Бгап@й — къ р. Нефатиз. Для остальныхъ-же 8 видовъ приш- 

лось-бы, строго придерживаясь принциповъ Вафе’а, установить 7 новыхъ родовъ, причемъ 

наши виды распредфлились бы по отдфльнымъ родамъ сл5дующимъ образомъ 3): 1) Н. рг1о- 

пофа, 2) Н. огоешапаса, и зевтепек1, 3) Н. шасЦеша, 4) Н. вфиеий, 5) Н. ш1@4етдот 8, 

6) Н. Неха и 7) Н. сатёзВайса. 

Однако такая группировка нашихъ Формъ далеко не соотвфтствовала-бы существую- 

щимъ между ними естественнымъ отношен1ямъ; _ достаточно указать, что такя, напр., 

Формы, какъ Н. отоешап@1са и Н. Бгапан, Н. Неха и Н. сапёзвайса, вопреки самой тфеной 

и очевидной близости ихъ другъ къ другу, оказались-бы разобщенными въ разные роды. 

Легко убфдиться даже на нашемъ матерлалЬ (см. ниже подробный его анализъ), что не 

только все$ новые роды, только что проектированные нами, какъ необходимое дополнене 

системы Вафе’а, но и самые рр. Зрагопбосат1: и Небайгаз въ томъ опред$ленш, какое даетъ 

имъ этотъ авторъ, являются искуственными. Если не ограничиваться матераломъ «Сто- 

рожа», а примфнить т$-же основавя къ классихикащи и другихъ многочисленныхъ видовъ 

Е фрро!у{е, изв$стныхъ въ настоящее время, то справедливость высказаннаго нами заклю- 

ченя подтвердилась бы еще болфе рельефно. 

1) Судя по, описано и м$стонахожден!ю Н. 2а1- 

шатай Ваёе’а, этотъ видъ есть ничто иное, какъ Н.ро- 

]ат13; того-же взгляда держится и М. Ва ип въ 

своей посл дней работЪ. 

2) Совершенно ошибочно Вабе относить къ сво- 

ему роду Мапйсат!з извЪстную Н. асшеаба; посл$дняя 

имфетъ жвалы иного строеня и кром$ того снабжена 

хорошо развитыми надглазничными шипами по вс$мъ 
даннымъ этотъ видъ относится къ р. Неёатгиз. 

3) Основаная этой группировки можно усмотрЪть 

изъ прилагаемой ниже ‘таблички, въ которой приве- 
дены тЪ признаки нашихъ Формъ, которые имфютъ 

групповое значен1е. 

урал уунчр чи 
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СОБРАННЫЕ ШХУНОЮ „СТОРОЖЪ“ ВЪ 1899—1909. гг. 123 

Причину невозможности примфнен!я къ болфе обширному матер1алу системы Вафе’а 

должно искать въ т$хъ признакахъ, которые положены имъ въ основу характеристики его 

родовъ; дфйствительно, одинъ изъ такихъ признаковъ, именно число мастилобраний, при 

ближайшемъ изслфдованш, оказывается совершенно неудовлетворяющимъ своему назначе- 

ню, такъ какъ колеблется даже у отдфльныхъ видовъ, какъ это теперь можно считать 

несомн$нно доказаннымъ (см. Н. ро]ат1; и Н. ей); съ другой-же стороны разлище въ 

чиелЪ мастигобранх1й даже и у тбхъ Формъ, у которыхъ это число постоянно, вовсе не со- 

провождается какими либо существенными морфологическими отлич1ями, которымъ можно 

было-бы придать групповое значене. Между т$мъ главнфйшее отлич1е нашего 2-го рода 

отъ р. Неёагиз и четырехъ послБднихъ родовъ между собою и заключалось бы только въ 

числ мастигобранхий. 

Что касается прочихъ родовыхъ признаковъ, принятыхъ Вабе’омъ (строене гозгат, 

вооружене передняго края сагарах, строене жвалъ, число члениковъ въ сагриз П), то мы 

съ своей стороны признаемъ ихъ достаточно основательными, а вмфетЪ съ т$мъ считаемъ 

необходимымъ отмфтить теперь-же, что рр. Эратощосаг1 и Неалгиаз, если элиминировать 

изъ ихь характеристикъ совершенно неудачный родовой признакъ — число мастигобранхий, 

благодаря чему, кстати сказать, значительно расширится и самый ихъ объемъ, являются, 

по нашему мн$фн!ю, вполн$ естественными группами, какъ это будетъ подробно выяенено 

ниже. 

Указанные недостатки системы Нрро!уйЧагит Вабёе’а, д$лающие ее непр1емлемой 

безъ существенныхъ поправокъ и дополнеши, объясняются тфмъ обстоятельствомъ, что 

авторъ ограничился въ своей работ$ исключительно матер1алемъ Сва]епеег’а; между т$мъ 

этотъ матералъ, несмотря на всю его обширность и разнообразе, быль очень бфденъ въ 

отношен1е литторальной хауны именно арктической области; такъ, изъ всей обширной и 

столь характерной для этой области группы Нрро!уёе лишь дв$ Формы оказались въ 

этомъ матерлалЪ: Н. зрша и, вфроятно, Н. ро]ат1з, описанная Вафе’омъ подъ именемъ 

Н. салтатаи. 

_ Дальнфйшую разработку интересующаго насъ вопроса о классихикащи сем. Н1рро- 

1уйдае, въ частности о возможности дальнфйшаго расчлененя р. Нрроу&е 5 1трзоп’а, 

мы находимъ въ трудахъ Отфтапп’а (№№ 39 и 42), располагавшаго сравнительно бога- 

тымъ матер1аломъ. Между прочимъ этотъ авторъ, не вдаваясь въ подробную критику клас- 

сихикащи Вафе’а, указываетъ на искуственность нфкоторыхъ изъ признаковъ, принятыхъ 

Вафе’омъ въ основу подраздфленя сем. Н!рроуНдае на роды, каковыми являются: 1) число 

и расположене шиповъ на переднемъ краю сагарах («О1е Вейогпипе 4ез серва]оотах ат 

Уогаеггапе») и 2) число мастигобранхй (эпиподитовъ). Первый признакъ, по мнфн1ю 

Отё&тапи’а, настолько непостояненъ, что врядъ-ли пригоденъ даже для разгравиченйя 

видовъ; что-же касается числа мастигобранх1й, то, руководствуясь этимъ однимъ призна- 

комъ, какъ родовымъ, можно установить лишь искуственную группировку (см. №39, р. 493 

п № 42. р. 1130). 
16* 
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ВполнЪ соглашаясь съ Огфшапи’омъ въ оцфнк$ послфдняго признака, мы не видимъ 

однако никакихъ оснований отрицать также и за первымъ признакомъ (вооружеше перед- 

няго края сатарах) групповое значеше, а тфмъ боле признать его видовое непостоянство. 

Насколько намъ извфстно изъ литературы и изъ собственныхъ наблюденйй, число над- 

глазничныхъ шиповъ является признакомъ безусловно постоянным для каждаго отдфльнаго 

вида; мы знаемъ всего лишь одинъ видъ, у котораго число надглазничныхъ шиповъ иногда, 

колеблется —это Н. рг1опоа, В Йшрзоп, своеобразная и во многихъ другихъ отношеняхъ; 

между прочимъ этотъ видъ и близюй къ нему Н. ресйиИега, БЗИйтрзоп, — единственные 

изъ веБхъ извфстныхъ нын$ Нрро]уе, им5юние болфе 2-хъ надглазничныхъ шиповъ (соб- 

ственно, 2 сложныхь шипа). Правда, извфетны случаи колебав1я числа самыхъ нижнихъ, 

угловыхъ шиповъ (© и © Н. ро]ат13), но эти шипы вовсе и не принимаются Ваде’омъ въ 

соображеше при характеристик$ родовъ. 

Ниже мы увидимъ, что число надглазничныхъ шиповъ есть признакъ вполнф при- 

годный даже для групповой характеристики. 

Въ окончательномъ результатв Отфтапп, признавъ несостоятельными большияство 

установленныхъ Вабе’омъ родовъ, вновь возвращается къ прежнему широкому пониман1ю 

р. Нфроуе, установленному 511 рзоп’омъ, а вмфет$ съ т6мъ остается и при невполн$ 

правильной съ исторической точки зрЪн1я номенклатур$ этого послдняго автора (рр. Уш- 

из и Н!рро1у4е). 

Самое семейство Нрро]уйдае въ своей позднфйшей работ Огтапп принимаетъ въ 

нфсколько болфе ограниченномъ, но зато и болфе опредБленномъ смысл, чёмъ у Вафе’а и 

въ своей боле ранней работ, выдфливъ изъ этого семейства рр. МааИеат1з, Гайбгещез и 

Тузтаа въ особое семейство Глй"еинаае. Въ посл$дней редакщи сем. Ерро]уйдае харак- 

теризуется слБлующими признаками: жвалы двураздъльныя со щупальцемь или без нею; 

1-я и 2-я пара перейотодз снабжены клешнями, причем первая пара короче, но зато 

толще второй; сагриз ТТ постоянно членистый (два и болъе члениковз); экзоподитовв 

(базекфизова) на перейоподать не существует; тозгит по большей части сильно развите 

и вооруженз зубиами. Въ этомъ опред$лен1и названное семейство принимается и нами. 

Въ это семейство включены слёдующе 5 родовъ '): Об 0йот, боез; Иибиз, БИштр- 

зоп —=(Нро]уе, группа 1-я, Геасв, = Нрро уе, Вафе); 0948, ВИ трзоп; Регосата, 

НеПег, и Нррошие, еасв (=Н1рроуфе, группа 2-я, цеасв, = Нарро] уфе, 5 1трзоп,= 

— Эргопосат1 —-- Неёалгиз +. Мегшрро]у{е = Свот1зтиз = Ашрыресез, Вафе). 

Ближе интересующий насъ р. Нарроуёе характеризованъ слБдующими признаками: 

жвалы со щупальцемв, хорошо развитый тозгит, сагриз Ш семи- или болье членистый; 

эпиподиты (мастилобранави) на перейоподахь есть или отсутствуютз. 

Почти одновременно съ первой работой Огтапп’а вышла небольшая, но интересная 

1) Въ цитированной работ (№ 42) Отёшапп остав- | сненные; къ таковымъ онъ относить между прочимъ 

ляетъ безъ обсужден1я нёкоторые роды разсмалривае- | хорошо извфстный и едва-ли подлежаний сомнЪн!ю 

маго семейства, по его мнён!ю, еще недостаточно выя- | европейско-арктическй родъ Вуосат1з, 
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работа ТВа11\147’а (№ 69); этотъ авторъ, не соглашаясь съ основательностью доводовъ 

Оттапп?а, держится того взгляда, что старый родъ Ефроуе БИштрзоп’а подлежитъ 

дальнфишему расчлененю. Тва1]162’емъ установлены три новыхъ рода (Виа из, Нейа 

и батот) Нрро]уйдагиш, характеристики которыхъ основаны однако на очень недостаточ- 

номъ матерлалБ. 

Р. Епа]из, близко стояпий по своимъ признакамъ къ рр. Бриощосат1з и Небайгиз 

Ваёе’а и включающийся вмфст$ съ ними въ поняте р. Нарро]у4е Эт рзоп’а, въ значи- 

тельной м5р$ восполняетъ выясненный выше пробфлъ въ систем$ Ва4е’а; онъ характери- 

зуется ойсутствемь надулазничныхь шиитов, двураздъльными жвалами сз двучленистыме 

шупальцемь, наличностью базекфизовь на нозочелюстяжь 11 и семичленистымз сагриз Ц. 

Типъ рода — Е. о5зез, ТВа 162 (изъ Гренланди), близый къ Н. зас Кеу1, Бйтрзоп, 

какъ замфчаетъ авторъ; сюда-же могутъ быть отнесены: Н. озйшагаи, Н. #афией, наша’ 

Н. п1@4епдог# и др. Какъ будетъ выяснено, мы считаемъ р. Епа]аз премлемымъ, съ н$- 

которыми однако существенными поправками; въ первоначальномъ-же его опред$лен!и онъ 

врядъ-ли можетъ быть признанъ естественной группой; дфйствительно, так1я Формы, какъ 

Н. Яеха, сапизВаса, з6у1аз, отасШз, несомнфнно стоятля въ самой тфеной близости къ 

вышеперечисленнымъ формамъ Епа]аз, не могутъ быть т5мъ не менфе отнесены къ этому 

роду, будучи лишены базекфизовъ на ногочелюстяхъ П. 

Р. НеНа, отличается отъ предыдущаго, въ сущности, всего однимъ признакомъ: отсут- 

стыемъ псалистома; типомъ рода принята известная гренландская Н. лей, Ктбуег. 

Здесь очевидно кроется какое-то недоразум$ не; д$ло въ томъ, что эта Форма, являющаяся 

единственнымз представителемъ рода, имфетъ вполнф типичное для Нфро]уфе строене 

жваль, т. е. жвалы снабженныя псалистомомъ, какъ это извфетно изъ литературныхъ дан- 

ныхъ (см. Кгбуег, № 31, идр.) и какъ мы могли лично убфдиться путемъ изелфдованя 

экземпляровъ этого вида изъ нашей коллекции (Тихий Океанъ) и изъ коллекщй Музея Акад. 

Наукъ (Гренландая). Остается невыясненнымъ, была-ли у Тва]%1$2’а подъ руками какая- 

либо иная Форма, ошибочно отождествленная имъ съ названнымъ видомъ, либо, въ против- 

номъ случа$, авторъ прогляд$ль псалистомъ. До выяснен!я этого вопроса самое существо- 

ваше р. Нейа подвержено сильнфйшему сомнфн!ю; что-же касается самой Н. афией, то 

по всфмъ даннымъ она, должна быть отесена къ предыдущему роду — Епа/аз. 

Р. Багоп настолько далекъ по своимъ признакамъ отъ группы Н!рроу“е, что не пред- 

ставляетъ здЪфеь для насъ интереса. 

СлБдуетъ отм$тить, что Тва\1х, сл6дуя въ общемъ принципамъ Вафе’а, уже не 

пользуется для характеристики родовъ несостоятельнымъ, какъ мы видфли, признакомъ, 

установленнымъ этимъ посл$днимъ авторомъ, именно числомъ мастигобранхий. . 

Аналогичныхъ взглядовъ по интересующему насъ вопросу придерживается и Но] тез 

въ своей работБ о калиФорвйскихь Родорва]тайва (№ 25); признавая необходимость 

основательнаго пересмотра всего семейства Н1рро!уйЧае, авторъ дфлаетъ попытку клаеси- 

Фикащи представителей этого семейства, принадлежащихь къ калихорн!йской хаунф. 
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Въ дополнене къ роду Эргошосат1 онъ устанавливаеть новый родъ Недасагриз, 

который характеризуется слфдующими признаками: наделазничныхе ииитовь ньть; жвалы 

двураздъльныя сз двучленистымз щупальцемз; нозочелюсти 1Т лишены базекфизовь; сагриз 

ПП семичленистый (типъ рода Н. ррайог, Озет). Въ общемъ калифорнйсюе Нарро]убдае 

группируются, по Но] тез’у, всего въ три рода: Ырроййе, Геаев (= Нарро уе, Вабе= 

— Уаз, 5 трзоп), бро оса, Ваще, и Нерасагриз автора. 

Подобно ТваП“й2у, Но|шез исключиль изъ числа родовыхъ признаковъ число 

мастигобранх!й; благодаря этому получилась возможность соединить всего въ одинъ родъ 

(Нерасагриз) вс$ т калихорн!йск!я Формы, которыя не могли найти себЪ мЪфста въ системЪ 

Вафе’а. ТБмъ не менфе, стоить только примфнить классихикашю Но]тез’а къ болфе об- 

ширному матер1алу, какъ придется признать искуственность р. Нерфасатриз, исходя изъ 

совершенно такихъ-же соображенй, какя мы высказали по отношеню къ р. Ецайав. 

Нетрудно видфть, что р. Нерфасагриз является какъ-бы необходимымъ дополневемъ къ 

этому послднему роду, включая вс т$ Формы Нрро[уе, которыя при отсутств1и надглаз- 

ничныхъ шиповъ лишены вмфстЪ съ тфмъ и базекфизовъ на ногочелюстяхъ П; между тфмъ 

самый тщательный анализъ Фхормъ Епа/аз и Нерйасагриз, какой только быль намъ досту- 

пенъ, убЪждаетъ въ тёенфйшей ихъ близости другъ къ другу, въ принадлежности ихъ къ 

одной и той-же естественной групп. Повидимому, наличность или отсутств!е базекФизовъ 

на ногочелюстяхъ П является въ данномъ случа столь-же несостоятельнымъ родовымъ 

признакомъ, какъ и число мастигобранх1и; а если это такъ, то рр. Епааз и Нербасагри$ 

должны-бы быть соединены въ одинъ родъ подъ именемь Еиаз, какъ имфющаго 

пр!оритетъ. 

Впрочемъ, даже и для калифхорийской хауны система Но]тез’а оказывается недоста- 

точной; въ послёднее время описаны для Калифорнши и ближайшихь м$етностей хормы 

(Н. шасгорю Ва] та, и 6115015, М. Ва Ъип), которыя не имфютъ надглазничныхъ шипов?ъ, 

но имфють базекфизы, слфдовательно не могутъ быть отнесены ни къ одному изъ родовъ 

Но]тез’а; равнымъ образомъ — Н. отоешапблса, встр$ёчающаяся по нфкоторымъ указан!- 

ямъ еще въ Рисе{-Боп и приведенная въ спискф Но]тез’а, совершенно непонятнымъ 

образомъ отнесена, имъ къ р. 5ргопосат1;, хотя имфеть всего одинъ надглазничный шипъ 

и лишена базекФизовъ. 

Въ заключене нашего обзора мы должны остановиться на сиетем$, принятой 

М. Ва&ВЪип въ ея многочисленныхъ работахъ по тихоокеанскимъ Оесаройда; этотъ авторъ, 

подобно От&тапп’у, разсматриваетъ группу Н1рро уе 541трзоп’а, какь единый, нераз- 

дфльный родъ, каковой онъ называетъ однако, согласно съ разъясненемъ Вафе’а, 51- 

707406а!13; такимъ образомъ р. Эр1тотосаг1$, въ смыслБ М. ВКа&ВЪии, дФйствительно 

является синонимомъ р. Нрроуе ЗИшрзоп’а; между прочимъ въ родъ Вргопфосат1 

М. ВафВЪип включаются и рр. Нефтиз Вабе’а, Епашз ТваПу162а и Нербасагриз 

Но]тез’а. 

Такимъ образомъ въ отношен1и интересующаго насъ вопроса въ литературЪ гоепод- 
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ствуютъ, въ сущности, два противоположныхъ взгляда; одни авторы, какъ Вафе, ТВа!]- 

№167 и Но|пез, признаютъ родъ Нрроу&е З&1трзоп’а подлежащимъ дальнфйшему раз- 

дроблен1ю на группы, которымъ, въ свою очередь, придаютъ родовое значене; друге-же, 

какъ От&{таппт и М. Ва Вип, принимаютъ этотъ родъ ВБИштрзоп’а, какъ таковой, при- 

чемъ однако посл$днй авторъ совершенно основательно называетъ его уже не Нарроу4е, а 

Эригошосат!8. | 

Основываясь на литературныхъ данныхъ, главнымъ образомъ на многочисленныхъ 

Формахъ Эр!готфосат1: изъ Тихаго Океана, описанныхъ М. Ва Вип, а также на собствен- 

номъ матер!ал$, мы съ своей стороны присоединяемся къ первому взгляду и предлагаемъ 

замфнить р. Нрроуе ЗИ штрзоп?’а (Зргопфосат1; М. Ва&ВЪип) четырьмя родами: 1) 915- 

тотфосат 5, Вабе, 2) Нейитиз, Вафе, 3) Виз. ТваПм162, и 4) бри’отосагейа, п. 5. 

Если, какъ увидимъ ниже, намъ и не удалось придти къ опред$ленному и окончательному 

рьшен!ю вопроса, (посл$днйе два рода могли быть обоснованы лишь провизорно), то при- 

чину этого сл$дуетъ искать, по нашему мн5ёню, не въ ложноети самой идеи, а лишь въ 

недостаточности бывшаго у насъ подъ руками матерлала. 

Достаточно уже бЪглаго обзора нашихъ Формъ, относящихся къ прежнему роду Шр- 

роубе, чтобы различить среди нихъ четыре боле или менфе опред$ленныхъ морхологиче- 

скихъ типа, каковымъ по вс$мъ даннымъ елБдуетъ придать родовое значене. Ввиду того, 

что наибол$е полно представлены въ нашемъ матералВ и вмЪфет$ наиболБе дихфхеренциро- 

ваны т$ два рода, которые группируются вкругъ Н. зраша и Н. ро]ат15, изложене основай 

нашей классификащи мы и начнемъ именно съ нихъ. 

ъ первому роду (Зр!гопосат18) относятся пять видовъ изъ нашихъ Нфроуе: Н. 

зрша, шит@осв1, да1, освофепз1з и ргопойа; типомъ его можетъ служить Н. зрша. Въ 

этому же роду мы относимъ слБдующая изъ чиела вообще извфетныхъ нын$ и болфе или 

менфе прочно установленныхъь Формъ Ерроуе: Н. зесиггопз, Мотшапи, Н. рыррзи, 

Ктбуег, Н. бгипема и э1са, М. ВабВЪип, Н. Ызршоза, Но]тез, и Н. ресйпЁета, 

ВИшрзоп. 

Разсматриваемый родъ можетъ быть характеризованъ сл$дующими признаками: 

Сагарах вооружень по переднему краю сз каждой стороны двумя надилазничными 

шиитами (инозда сложными), однимз подлазничнымь и однимь уловымь. Возгит обычно 

умтьренной длины и не выдается впереди вершины скафоцеритовз; стержень ео тонкш 

и слабый; какз вертняя, такз и нижняя пластины тозй’ит хорошо развиты и потому 

онё сильно расширена в5 вертикальной плоскости («пластинчетый тоятгит»). Передний 

край первало членика внутреннихь усиков» сверту не имъетз щитов. «Жвалы сз 0ву- 

членистымз шупальцеме. Нозоючелюсти Л всезда снабжены базекфизомз и мастилобранаией; 

мастилобранаи на перейотодаж вз различномь числь, по большей части — на передних 

трехз парахз. Сагриз ЛТ семичленистый. Брюшко умтъренной длины (длина 6-ю сеамента 

равняется приблизительно половин длины сатарах). Число рюснитмчатыхз шитиковв на 

вершинль $е[з0% неизмънно два, 



128 В. БРАЖНИКОВЪ. МАТЕРАЛЫ ПО ФАУНЪ РУССКИХ ВОСТОЧНЫХЪ МОРЕЙ, 

Наиболфе характернымъ признакомъ этого рода является наличность двухъ надглаз- 

ничныхъ шиповъ; всё извфстныя нынф Формы Н1рро]уфе, обладающая этимъ признакомъ, 

вопреки мнфю Отётапи’а, непридававшаго ему даже видового значен1я (см. выше), 

сходны между собою какъ по общему Вафа, такъ и въ большинствБ морфологическихъ 

деталей (придатки на ногочелюстяхъ ЦП, вооружеше {е]з0п и основного членика внутреннихъ 

усиковъ), составляя вполнф естественную группу, хорошо отграниченную отъ всфхъ осталь- 

ныхъ членовъ р. Нарро]у4е, имфющихъ либо одинъ надглазничный шипъ, либо вовсе его 

не имБющихъ. 

Напротивъ того, число мастигобранх1й на перейоподахъ, каковому признаку Вафе 

придавалъ такое важное значете, колеблется въ пред$лахъ нашего рода; правда, до самаго 

послфдняго времени были извфстны лишь тая Формы Эр!топфосат1$, которыя неизм$нно 

имфютъ мастигобранхли на 3-хъ переднихъ парахъ перейоподъ; недавно однако описаны 

виды, им5ющуе ихъ и въ меньшемъ числф (5. Б1зр1поза, Но]тев, и В. зпудет, М. Ваё Ват, 

имфють мастигобранхии на 2-хъ переднихъ парахъ перейоподъ, а 5. са, М. Ва Бип,— 

лишь на первой парЪ). 

Сл$дующйя Формы описываемаго рода, являются уклоняющимися отъ тива. 

5. рг!опофа имфетъ число надглазничныхъ шиповъ въ большемъ противъ нормальнаго 

числ$ (передай шипъ сложный: разщепленъ на, 2 или на 3 вторичныхъ шипика), а также 

своеобразное вооруженше спинного киля (зубцы киля по переднему краю несутъ яоперечные 

ряды маленькихъ зубчиковъ). Спинной киль, включая верхнюю пластину гозбгит, образуеть 

очень высокй гребень. Въ этому виду особенно близка В. респ ега и возможно, что при 

боле детальной разработк$ разсматриваемаго рода оба эти вида могли-бы составить осо- 

бую группу — подродъ. Интересно, что какъ 8. рг!опофа, такъ и 5. ресйп Мега обитаютъ 

только въ сфверной части Тихаго Океана. 

Сложные зубцы спинного киля мы встрфчаемъ и у другихъ представителей нашего 

рода (3. зрша, зесигИгопз, шигаос), однако иного строенйя, именно: заднёй край зубцовъ 

вооруженъ вторичными зубчиками, образующими всегда одинъ иродольный рядъ. Изъ всей 

вообще группы Нтрро]уёе сложные зубцы свойственны только р. Эр1гопфосат1в. 

>. роза и зпуйег! имфютъ ненормально длинный гоз&гат, велфдетв1е значитель- 

наго удлиннен!я передней, голой части его стержня. 3. ры ррзИ характеризуется наиболЪе 

изъ всфхъ членовъ рода слабо развитыми пластинами гозёгат; у @ этого вида тозёгат почти 

шШиповидныйЙ. 

Изъ этого обзора признаковъ нашего рода и относящихся къ нему Формъ, нетрудно 

видфть, что онъ включаетъ въ себя р. Эратошосал1з Вафе’а и тождественъ съ р. Эргоп®о- 

сат1з3 Но|шез’а, почему мы имфли полное основане придать ему именно это назван!е; 

располагая-же бол$е обтирнымъ матер1аломъ, нежели Ве и Но] тез, мы частью попол- 

нили, частью измфнили характеристику названнаго рода, сравнительно съ тмъ, какъ она 

была установлена этими авторами. 

Второй родъ (Нефалгиз), типомъ котораго является Н. 20115, предетавленъ въ натшемъ 
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матер1алБ также 5-ю Формами: Н. ро]ат1$, отапйпапа, стоешапаса, Бгапай и эсвгепск!; 

КЪ этой-же групп$ могутъ быть отнесены не вошедиие въ нашъ списокъ: Н. писгосетоз, 

Кгбуег, Н. уазспофошапа, М. Ва фир, а также Н. ипа]азЕепз1 и усша, М. Ва Ъив, 

самостоятельность которыхъ для: насъ пока нфсколько сомнительна. 

СлБдующе признаки характеризуютъ разсматриваемый родъ: 

Обтарах вооруженз по переднему краю сз каждой стороны 3 шитами: надзлазнич- 

ным, подлазничнымь и уловымь (послъднай инода отсутствуетв). Стержень тозгит 

развитз очень сильно, но всезда замттно сплющень с5 боковз; верхняя пластина развита 

очень слабо, почему зубцы верхнязо края тогит прикръпляются почти непосредственно кз 

стержню; нижняя пластина инолда развита хорошо (тозгит «полупластинчать»), инолда 

также отсутствуетвз (тозгит «шитовидный»). Передний край первало членика внутрен- 

нить усиковз сверху вооруженз обычно однимз (инозда болъе) длиннымз, острым и направ- 

леннымз впередь шитомь. „Ввалы сз двучленистымь щупальцемг. Нозочелюсти ТТ лишены 

базекфизовз, но имъютз мастилобраняи; мастилобранали на перейоподахь вз различномь 

числь (1—5). Сатриз ГЛ семичленистый. Брюшко умтъренной длины (6-й ео сементз рав- 

няется по длинъ приблизительно У, длины сагарах). Число ръснитчатыхв шитиковз на 

вершин $301 всезда боллье двухз (4—9) *). 

Просл$димъ теперь колебан1я этихъ признаковъ у вышеперечисленныхъ представите- 

лей разсматриваемаго рода. Прежде всего должно отм$тить вар1ащи въ строен гозгат; 

° у типичныхъ Формъ (Н. ро]ат1з, отапапиапа, ипа]азкепзз и у1е1па) неразвита лишь верх- 

няя пластипа, тогда какъ у Н. сгоешата1еа, огапай, эспгепек, мазиеющапа и п!его- 

сегоз — не развиты ебЪ пластины и гозйат имфетъ видъ сплющеннаго съ боковъ шина, 

усаженнаго зубцами по верхнему и нижнему краю; вмфетф съ т$мъ у послдней группы 

ФОрмъ гозйгит еще и сильно укороченъ; Н. стапдппапа является въ этомъ отношения какъ бы 

переходною Формою между тою и другою группами. | , | 

Ве друме признаки, которыми мы характеризовали нашъ родъ, обнаруживаютъ въ 

обфихъ этихъ группахъ полное сходство, поэтому мы и соединяемъ ихъ, несмотря на раз- 

лище въ строен!и гозёгиш, въ одинъ родъ. У Н. зейтепск и Н. мазстефотапа число 

шиповъ на передне-верхнемъ краЪ основного членика, внутреннихъ усиковъ болБе нормаль- 

наго (одного): у перваго вида ихъ 3—4, у второго, судя по описаю М. ВабВию, ихъ 

два («Чагое оагсафе зрше»); эти оба вида, вообще, особенно близки между собою (укоро- 

ченный гоз&ит, длинныя ногочелюсти, особенно короткое брюшко). Кром$ того у Н. зеВгепсК1 

наблюдается еще и уменьшев1е числа концевыхъ щетинокъ на {е1501; судя по нашему 

матерлалу, у представителей разсматриваемаго рода ихъ не должно-бы быть менфе 4-хъ, 

тогда какъ у одного экземпляра Н. зейтепсЁ1 ихъ оказалось всего 2, у другого —3 (трети: 

и посл5дний экземпляръ имфлъ сломанный #13010); по всей вфроятности, эта, аномалая имфла, 

случайный характеръ. 

1) Невыясненнымъ остается число этихъ шипиковъ у Н. зеВгепсК!. 
Записки Физ.-Мат. Отд. 17 
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Обзоръ признаковъ разсматриваемаго рода даетъ намъ возможность еще разъ убф- 

диться (ср. р. Эратопосаг13), что то или иное число надглазничныхь шиповъ даеть вполнЪ 

опред$ленныя комбинащи съ другими морфологическими признаками, является показате- 

лемъ опредЪленнаго морфологическаго типа. ДЪйствительно, всф члены рода Нелгив не 

только сходны въ томъ, что имфють одинъ надглазничный шипъ, но и въ другихъ весьма 

характерныхъ отношен1яхъ; особенно замфчательно сходство ихъ въ вооружеши 4е]50п; 

именно, эти Формы, и только эти изъ всей группы Нрро]е, имфютъ число рфенитчатыхъ 

шипиковъ на, {е]зоп болфе двухъ; у остальныхъ Формъ Н!рроу{е ихъ всегда 2, какъ можно 

заключить изъ нашего матер!ала. КромЪ того эти-же Формы (р. Не{алгиз) имБютъ и воору- 

женный передне-верхн!й край основного членика внутреннихъ усиковъ; всБ остальныя Е 1р- 

ро]уе изъ нашего матерала лишены такого вооружен1я. Впрочемъ, этотъ посл$днйй при- 

знакъ, какъ кажется, не является исключительно свойственнымъ разсматриваемому роду, 

такъ какъ одна изъ южно-сахалинскихь Н!рро]уе, переданныхъ намъ недавно для про- 

смотра прох. Остроумовымъ, относящаяся несомнфнно къ другому роду (Е паз), близкая 

къ Е. бей, но точнфе не опред$ленная, имфла хорошо развитые шипы на переднемъ 

краф основного членика внутреннихъ усиковъ. 

Что касается числа мастигобранхй, то, подобно р. Зргошосат!:, мы паблюдаемъ и 

здЪеь его непостоянство; такъ Н. у1с1та имфетъ мастигобранх1и всего лишь па переднихъ 

перейоподахъ; Н. ро]ат1з, отап@итапа, ипа]азкепз15 и ргап4н — на первыхъ двухъ парахъ 

перейоподъ; наконецъ, Н. сгоешШап@ са, зебтепск1, писгосегоз и \азеиФошапа имфютъ 

полное для Н1рро]уёе число мастигобранхий на перейоподахъ, т. е. по 3 съ каждой стороны. 

Какъ можно заключить изъ обзора Формъ, отнесенныхъ Ваёе’омъ къ его р. Нейгив, 

посл днай включается въ выше охарактеризованный родъ; самый типъ р. Неёа1тгиз, названный. 

Ваёе’омъ ошибочно Н. саппатаи, М. Еаху., есть, повидимому, ничто иное, какъ Н. ро]ал15, 

заБше, или во всякомъ случаф очень близюй къ ней видъ. Поэтому мы имфемъ достаточное 

основан!е удержать за нашимъ родомъ назване Неюхгиз, хотя въ характеристику этого рода, 

основанную Вафе’омъ на очень недостаточномъ матер1ал$, п пришлось внести рядъ поправокъ. 

Охарактеризованные выше два рода, Эр1гошосат1; и Неа1газ, включаютъ веф извфет- 

ныя нын$ Формы Нрроу{е, имъюция 70 или иное число цитовь вз наддлазничной области 

сагарах; намъ остается выяснить группировку тфхъ многочисленныхъ (болфе 30) Формъ 

Нрро]у4е, которыя в06се лишены надзлазничныхь шитове. 

Въ нашемъ матерлалЬ всего 5 хормъ, характеризующихся этимъ отрицательнымъ при- 

знакомъ; вс$ онф кромЪ того сходны по ФормулЪ вооружешя {е]зоп (2 концевыхъ шипика), 

по отсутств!ю вооружен!я на передне-верхнемъ кра основного членика внутреннихъ уси- 

ковъ и по удлинненному брюшку (6-й сегменть значительно длиннфе 1), сатарах); зато въ 

строении гозёгат и въ формул придатковъ на ногочелюстяхь П наблюдается большое и 

притомъ неопредъленное разнообразие. Такъ, Н. тасПеша отличается отъ остальныхъ 4-хЪ 

ФОрмъ укороченнымъ гозгиш съ хорошо развитыми пластинами, особенно верхнею, и мел- 

кою зубчатостью (гозагит типа Зрутопфосаг1$); этотъ видъ кром$ того имфетъ хорошо раз- 

витые базекфизы на ногочелюстяхъ П (Формула придатковъ также типа Эратошосаттз). 
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Остальныя Формы вс имБютъ гозёгаш удлиненный и узкй, съ неразвитой верхней 

пластиной, вооруженный крупными зубцами (гозбгил типа Н. ро]аг15), по въ тоже время | 

имфютъ существенно различныя Формулы придалковъ на ногочелюстяхъ П: Н. армей и 

п1194епдот{ 8 имфють базекфизы, Н. Йеха и салиёзвайса ихъ лишены; приэтомъ Н. ш194еп- 

дот и Н. Неха, несмотря на такое важное казалось-бы разлище, сходны въ мельчайшихъ 

деталяхъ внфшняго строенля и съ трудомъ могутъ быть различены, даже какъ отдфльные виды. 

Отсюда очевидно, что присутств!е или отсутстые базекфизовъ на ‘ногочелюстяхъ П, 

столь постоянный групповой признакъ въ рр. 8ргопюсат1з и Неёайгиз, перестаете быть 

таковымг у Формъ, пеимфющихъ надглазничныхь шиповъ. За, то здфсь выступаетъ на сцену 

новый признакъ, который, по нашему мнфыю, можетъ имфть немаловажное групповое зна- 

чеше, именно: различе въ строени и вооружеши пальцевъ на, перейоподахь ШЬ—У. 

У веБхь ЕрроГуе, отнесенныхъ нами къ родамъ Эритопосаг1: и Неа1гиз, насколько 

можно убЪдиться изъ нашего сравнительно богатаго по этимъ группамъ матер1ала, пальцы, 

коротке и расширенные, вооружены по заднему (вогнутому) краю сплошнымъ продольнымъ 

рядомъ кр$пкихъ, нфсколько изогнутыхъ назадъ, подвижныхъ коготковъ; изъ нихъ боль- 

пи сидитъ на самой вершин пальца; остальные постепенно уменьшаются въ размфрахъ и 

самый маленьюи коготокъ сидитъ почти у основан1я пальца. Коготки дистальной половины 

пальца настолько крупныхъ размфровъ, что хорошо различимы невооруженнымъ глазомъ 

даже у мелкихъ индивидовъ. Число коготковъ довольно постоянно; такъ, у видовъ р. Неёа- 

тиз мы наблюдали ихъ 5 — 6, у юргопосат1 — 6—8. 

Совершенно такое-же строеше пальцевъ паблюдается у всфхъ пашихъ Наррау“е раз- 

сматриваемой группы (безъ надглазничныхьъ шиповъ), имфющихь длинный и полупластин- 

чатый гозгиш, т.е. у Н. фиеи (число коготковъ 6), п14епдог (ч. к. 8—9), Неха 

(9. к. 7) и сашёайса (ч. к. 7); тогда какъ Н. шасЦеша, рфзко отличающаяся отъ преды- 

дущихъ строенемъ гозгаш, имфетъ вмфетЪ съ т5мъ и совершенно своеобразное строеше 

пальцевъ; у этого вида пальцы перейоподъь ШМЫ— У относительно длинные, узме и тонке, 

саблевидной Формы; заднйй край ихъ для невооруженнаго глаза представляется совер- 

шенно гладкимъ, лишеннымъ какого-бы то ни было вооружешя; лишь при сильномъ, 

сравнительно, увеличени можно различить 2, иногда всего 1, маленькихъ прямыхъ под- 

вижныхъ шипика, плотно прилегающихъ къ краю пальца; изъ нихъ одинъ сидитъ ближе 

къ вершинЪ пальца, другой — ближе къ основаню. Изъ всёхъ нашихъ Н1рроу{е таке 

«невооруженные» пальцы мы могли констатировать единственно у Н. шасЦеша, которая 

вообще характеризуется длинными, очень тонкими и слабыми конечностями. Строеше 

клешни [-й у этого вида однако совершенно типично. 

Изъ предыдущаго выясняется, что Н. шасПепа имфетъ достаточно характерныхъ 

отлич!Й для того, чтобы быть противопоставленной Н. #аЪт1сй, пу@епаотЁа, Неха и сат- 

1зпайса, какъ особая группа (родъ); что-же касается этихъ послёднихъ Формъ, то, осно- 

вываясь на большинств® признаковъ, которымъ мы придаемъ родовое значеше, приходится 

пренебречь различемъ ихъ формулъ придатковъ на погочелюстяхъ Ц и соединить ихъ всф 
17* 
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также въ одну группу (родъ), ибо, въ противномъ случаф, мы неминуемо пришли бы къ 

искуственной группировк$ (срв. выше о Н. ш14епдог#8 и Веха). 

Ввиду того, что нашъ матерлаль представляетъ лишь сравнительно небольшую часть 

извфстныхъ нынф Нарро]уфе безъ надглазничныхъ шиповъ, намъ необходимо для надлежа- 

щаго обоснованя только-что установленныхъ двухъ родовъ обратиться къ разсмотрфню 

литературнаго матерлала; къ сожалБю, этоть посл6дшй во многихъ отношеняхъ оказы- 

вается далеко недостаточнымъ. 

Что касается перваго нашего рода, который представленъ въ нашей коллекши Н. 10а- 

сПеща, то къ нему-же, повидимому, можно ‘отнести тихоокеанске виды: Н. шасгорь аа, 

аута и 540пеу1, М. Ва Ъип; характеризуются послБдне, какъ и Н. шасШеша, слБдую- 

щими признаками: 

1) Возгиш коротюьй (ш и значительно короче скахоцеритовъ) съ сравнительно 

сильно развитою верхнею пластиною и очень мелкими зубцами по ея верхнему краю; у Н. 

шасгорВ Вата — наиболфе длинный гозёгат (однако едва превышающий стебли внутрен- 

нихъ усиковъ); обЪ пластины развиты боле или менфе одинаково; Н. ауша имЪфетъ наибо- 

ле коротый гозбгит (достигающий вершины лишь 1-го членика стебля внутр. усиковъ) съ 

неразвитой вовсе нижней пластиной; такой гозёгаш можетъ быть названъ зребенчатыма. 

2) Базекфизы на ногочелюстяхъ П неизмфнно имфются, причемъ Н. ауша и з{опеул, 
. :. т 

подобно Н. шасЦеша, характеризуются полнымъ числомъ мастигобранх!й ( тт ч-т), 

Й 

3) Н. ауша, что особенно для насъ важно, имфетъ, какъ можно заключить изъ описа- 

ня ея, пальцы столь-же своеобразнаго строеня, какъ и Н. шасПеща, т. е. невооруженные 

(«Часфу уегу Зеп4ег ап4 ипаттеб», по выраженю М. Ва ип). Къ сожал5н!ю мы ничего 

не знаемъ объ этомъ признакЪ у Н. шасгорю ата и зюпеу1. 

4) Передне-верхийй край перваго членика внутреннихъ усиковъ у Н. шасгорЬ Вата 

и ауша, какъ можно видфть изъ рисунковъ, лишенъ шиповъ. 

5) Брюшко удлиненное; 6-й сегментъ значительно длиннфе 1/, сатарах. 

Хотя мы и не им$емъ никакихъ указашй о числ ренитчатыхъ шипиковъ па {е]501 у 

разсматриваемыхъ Формъ, но, ввиду того, что всф изслБдованные нами Е!рроуе, за исклю- 

чешемъ группы Неалтгиз, имБютъ неизмфнно 2 такихъ шипика, есть основаве предпо- 

ложить, что онЪ и въ этомъ признакЪ сходны съ Н. шасПеща. 

'Такимъ образомъ мы имфемъ возможность пока дать лииь яровизорную характери- 

стику нашему роду, который назовемъ ЭргопюсатеЦа, ввиду его нфкоторого сходства (Форма, 

тгозгиш и Формула придатковъ) съ р. Эрагошосат: 

ЛТюло удлинненное и стройное; сагарах вооружен по переднему. краю двумя антен- 

нальными и двумя небольшими уфловыми шиитами; посльдые инода отсутствують, 

Возртит, обычно коротикй, короче стебля внутренних усиков, или едва ихз превышаете. 

65 тонкимь стержнемь и вседа хорошо развитой верхней пластиной («пластинчатьй» 

т 
а Н. шасгор а] та имфетъ ихъ лишь на, ногочелюстяхъ (+). 

р оыерици 

че прерван 

ПИ рты 

 аваай 

в а 
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или ‹«ребенчатый» тозичит), усаженной по краю мелкими зубчиками. Спинной киль очень 

коротки и ео 2—3 зубица, нъсколько болъе крупные, чъмь зубиы собственно тозётить, сидят 

тотчасз позади злазной орбиты. Передне-верхний край основнозо членика внутреннихь 

усиков лишен шитовз. „Квалы сз двучленистымз шупальцемь. Нозочелюсти 11 вседа несуть 

базекфизы и мастилобранади. Сагриз ШП семичленистьй. Перейоподы 111—7 длинниыя в 

тонкая; пальцы ихз «невооруженные», лишены обычных для всъль Нарройще козотковв. 

Брюшко удлинненное (6-й сезментз значительно длиннте 1|, сатарах). 'Тейзот несетз 2 кон- 

цевыхь ръениичатыхь шитика. Типъ: 5. тасПеща, Кгбуег. 

ОтмЪ$тимъ, что этоть родъ свойственъ какъ сфверной части Тихаго Океана, такъ и 

сБверо-западной— Атлантическаго, но не встр$чается въ Европейскихъ моряхъ, т. е. является 

американско-азелтскимз, причемъ Н. шасгорю ата, а\уша и з6опеу1 обитають исключи- 

тельно въ первомъ, Н. шасПеща — въ обоихъ. Кром того Н. шасгорь а] та несомнфнно 

глубоководная Форма (178—636 саж.). 

Обращаясь къ разсмотрЕн1ю остальныхъ извфстныхъ намъ изъ литературы Нрроуе, 

неим5ющихъ надглазничныхъ шиповъ, можно различить среди нихъ дв группы; одна 

характеризуется очень укороченнымъ (не превышающимъ вершины 2-го членика внутрен- 

нихъ усиковъ) п шиповиднымъ гозёгит (таковы: Н. разоЙа, Ктгбуег, 4ау10т1, 91 шрзоп, 

ра]рафог, Омеп, Бгеу1гозитз, Папа); другая группа, значительно болБе обширная, примы- 

каетъ по строен!ю гозёгат къ нашему второму роду, т. е. имфетъ удлинненный, обычно 

длиннфе скаФоцеритовъ, гозбгит, съ мало или вовсе неразвитой верхней пластиной, но по 

большей части хорошо развитой нижней; помимо нашихъ 4-хъ видовъ, сюда относятся: 

Н. салпагай, М. Еджата$, о1Ба, Ктбуег, стас1з, В 1прзоп, 36918, ВИ шрзоп и многе 

друге, частью еще сомнительные виды. Какъ въ той, такъ и въ другой групп наблю- 

дается полное разнообраз!е въ Фхормулахъ придатковъ на ногочелюстяхъ ЦП, причемъ самыя 

близкя Формы нер$дко им$ютъ существенно различныя Формулы; такимъ образомъ под- 

тверждается установленное на нашемъ матер1алЪ заключен1е, что присутстве или отсут- 

стве базекфизовъ у Фхормъ, лишенныхъ надглазничныхьъ шиповъ, не можетъ служить груп- 

повымъ признакомъ. 

Ввиду того, что въ нашемъ матер1алБ отсутствуютъ представители первой группы, 

имфющей коротк!й гозбгит, литературныя-же данныя о ней очень недостаточны, мы оста- 

вимъ эту группу совершенно безъ разсмотрён!я, а вмфет$ съ тфмъ отказываемся взять на 

себя р5шеше вопроса, сл$дуетъ-ли считать эту группу особымъ родомъ (или подродомъ), 

либо она, составляетъ вмЪст$ со второй группой единый родъ. 

Что касается второй группы, им$ющей длинный и полупластинчатый гозбгиш, то, 

насколько можно выяснить изъ литературныхъ данныхъ, представители ея составляютъ 

вмфетф съ Н. абеи, ш1а4депдот, Веха и сапизвайса, оказавшимися въ нашей коллекции, 

единую таксономическую группу, которая и будетъ нашимъ четвертымъ родомъ (аз); 

посл$днйй можетъ быть характеризованъ сл$дующими признаками: 

Тъьло удлинненное и стройное; сагарах вооруженз по переднему краю хорошо разви- 



134 В. БРАЖНИКОВЪ. МАТЕРАЛЫ ПО ФАУНЪ РУССКИХЪ ВОСТОЧНЫХЪ МОРЕЙ, 

тыми антеннальными шипами и маленькими удловыми. Возигит длинный, обычно ие короче 

сагарах, сз неразвитой или едва развитой верхней пластиной («олупластинчатый т08- 

лит»), усаженный по верхнему краю крупными, направленными впередь зубиами. «Ивалы 

65 двучленистымь шупальцемь. Базекфизы и мастимобранлаи на ноючелюстяль 11 есть или 

отсутствуютс; число мастилобранхй иа перейоподаль колеблется отз 0 д0 полнало числа 

(3 пары). Оатриз ЛЛ семичленистый. Пальцы на перейоподахг 111— обычнало тита, 

вооружены 6—9 большими и кропкими козотками, изь которыть самый большлй увтьнчи- 

ваеть вершину пальца. Брюшко удлинненное (6-й сезменть значительно длиннтое 1], сага- 

раз); у мночижь формз ясно выраженная наклонность къ образовано характернало киля 

на 3-мь сементиь. Т@з0т имъетэ 2 концевыть рюснитчатыхь шитика. 

Отмфтимъ слБдующая наиболфе характерныя колебан1я указанныхъ признаковъ. Во8{- 

гит у большинства Формъ длиннфе сагарах и, ш зйи, не короче скафоцеритовъ; ноу Е. 

шах рез и Ьгаевудасёу]а, М. Ва Тип, онъ замфтко короче сатарах и лишь едва превы- 

шаетъ стебли внутреннихъ усиковъ; что касается самой Формы тозбгит, то Е. отае5, 

з6уиз, летот н®сколько отклоняются отъ типичныхъ Формъ (Е. залтагай, зас еу1, 

Табе, сапёзвайса) въ томъ отношеши, что имфютъ прямой стержень и очень слаборазви- 

тую нижнюю пластину (гозёгат почти шиповидный). 

Е. и1@епз, ратрафа и п1а4епаот имфютъ, подобно Е. эра, хорошо развитый киль 

на спинной поверхности 3-го абдоминальнаго сегмента; у Е. сгасИз и Неха этотъ сегментъ 

нфсколько сплюснутъ съ боковъ, образуя какъ-бы зачаточный киль. У Е. фей трет 

сегментъ ровно закругленный, безъ всякаго намека, на образование киля. Нельзя не зам$- 

тить, что наклонность къ образован1ю абдоминальнаго киля является однимъ изъ весьма, 

характерныхъ признаковъ, исключительно свойственныхъ разсматриваемой групп$, хотя 

онъ и выраженъ не у всфхъ ея членовъ одинаково. 

Какь можно заключить изъ предыдущаго, только-что установленный родъ является, 

въ сущности, лишь н$феколько болфе расширеннымъ понят1емъ р. Епаз Тва\у! 27а, 

именно въ томъ отношении, что, основываясь на приведенныхъ выше данныхъ, мы рЪши- 

лись объединить въ одну группу какъ Формы, им$юция базекфизы на ногочелюстяхъ П, 

такъ и лишенныя ихъ, тогда какъ родъ Еиаиз показанъ имбющимъ базекФизы. Въ сожа- 

л6н!ю, типъ рода Епа]аз: Е. оЪзез (изъ Гренландии) — Форма еще совершенно невыяснен- 

ная; мы съ своей стороны почти не сомнфваемся, что эта Форма есть, ничто иное, какъ 

Е. датагай, М. Е4\., которая и должна-бы быть принята типомъ разематриваемаго 

рода. 

Что касается р. Нербасатриз Но] шез’а, столь близкаго къ р. Епаз Тпа]м162’а, 

какъ это выяснено выше, то онъ, по крайней мБрЪ отчасти (Н. стас), включается въ 

вышеустановленный родъ; однако, ввиду того, что Но] тез типомъ р. Нервасагриз приняль 

Н. рарабог, Омеп, относящуюся къ незнакомой намъ и, можеть быть, особой групп (съ 

короткимъ и шиповиднымъ гозёгит), мы оставляемъ открытымъ вопросъ объ отношении 

этого рода къ р. Ема]аз въ нашемъ толкован!и. 



СОБРАННЫЕ ШХУНОЮ „СТОРОЖЪ“ ВЪ 1899—1902 ГГ. 185 

Для болфе удобнаго обзора вышеизложенной группировки 15-ти хормъ Етфроуе, со- 

бранныхъ «Сторожемъ», мы прилагаемъ зд$сь табличку, въ которой для каждой изъ этихъ 

ФОормъ приведены признаки, им$юще, по нашему мнён!ю, групповое значене. 

Т сеп. $риотосаг!, Ве. 

Типъ: 5. зрша, Зомегу. .... 

5. шигаосы, М. Вайт . 

В. освофепз1з, Вгапае. о 

5. ааШ, М. ВайВБав . 

5. ргопова, ЗИтрзов. .. 

И сет. Неа, Вафе. 

Типъ;: Н. ро]ат1з, Забше .... 

Н. этапдйтала, п. зр.... 

Н. Бгапаы, п. зр.... 

Н. стоешапд1са, Еафт1с!из. 

Н. зевгепсЁи, п. зр..... 

Ш сеп. Ецша!и$, ТАЗ. 

Е. Фабмей, Ктбуег. ... 

Е. сапизвамса, ЭИшрзоп . 

Е. ш194епаот{8, п. зр... 

? Е. Неха, М. ВайВБип. .. 

ТУ деп. ЗроптосагеНа, п. с. 

Типъ: 5. шасПеша, Ктбуег . 

горокъ. 

Число надглазнич- ныхъ шиповъ. 

= <> (э © 

1) ТочнЪе 2 зубца, изъ которыхъ переднйр— 

сложный, состоящий изъ 2—3 вторичныхъ. 

2) ИмЪется едва замфтный заостренный бу- | стороны. 

Форма гозбгили. 

Пластинчатый 

Полупластинчатый 

» 

НЫЕ 

» 

» 

Нолупластинчатый 

» 

Почти шиповидный 

» 

Пластинчалый 

Число шиповъ на передне-верхнемъ краЪ 1-го членика стебля вн. усиковъ. 
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=> >. © © 
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Длина 6-го абдом. сегмента въ 0/ къ длинф сагарах 
- среднемъ). 

66% 

пиковъ на &е]з0п. Число концевыхъ фВенитчатыхь ши- 

1> 

> ю 

3) Мастигобранхи на перейоподахь Ш чаще от- 

сутствуютъ-—съ обфихъь сторонъ, или только съ одной 
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Кром того всф наши виды имфютъ слБдующе обиае признаки родового знаменля: 

1) Жвалы двураздфльныя (молярный отростокъ —н псалистомъ), снабженныя дву- 

членистымъ щупальцемъ. 

2) Сатриз П неизмфнно семичленистый, причемъ третй членикъ — самый длинный. 

3) Вооружеше клешни Т, состоящее изъ 3-хь когтей на неподвижномъ пальц® 

(вершинный коготь значительно длиннфе боковыхъ) и 4-хъ когтей на подвижномъ 

пальц$ (два вершинныхъ когтя значительно больше боковыхъ). 

4) ВсБ Формы, за исключенщемз 5. тасйета (типъ р. ЭртошосатеПа), имфютъ оди- 

наковое вооружен!е пальцевъ перейоподъ ПП—У, состоящее изъ 6—9 кр$п- 

кихъ коготковъ, увеличивающихся въ размфрахъ отъ основан1я къ вершинЪ 

пальца, причемъ наибольший коготокъ увфнчиваеть самую вершину пальца. 5. 

шасПеща имфетъ пальцы «голые» (см. выше). 

5) Мастигобранх!и всегда имфютъ вершинный завитокъ ‘). 

6) Внутренняя лопасть плеоподъ [ значительно меньше наружной; у ® внутренняя 

лопасть на вершинф закругленная, не несущая никакихъ придалковъ; у $ вершина 

внутренней лопасти вытянута въ отростокъ, усаженный микроскопическими крю- 

чечками (стсшпий, по терминологи Вафёе’а). 

7) 0бБ лопасти плеоподъ П одинаковыхъ размфровЪ; у $Ф внутренняя лопасть 

несетъ съ внутренней стороны булавовидный отростокъ (56у1алт уз), усаженный 

на, вершин крючечками; у © внутренняя лопасть несетъ на внутреннемъ краф 

два отростка: наружный, какъ у.® (36а уз), и внутреннй, который короче 

перваго, лишенъ крючечковъ, но покрытъ длинными и тонкими шипами °). 

Принятые нами для классиФхикащи нашего матерала 4 рода, повидимому, исчерпыва- 

ютъ понят1е прежняго рода Нарроуе (Зрагошосал1з М. Ва Бип), хотя остается еще не- 

выясненнымъ таксономическое значенше группы Формъ, примыкающихъ къ Н. рарафог 

(тишь рода Нерйасатриз Но]тез’а): составляетъ ли она особый, самостоятельный родт, 

либо включается, можетъ быть какъ особый подродъ, въ р. Епааз. Если эта группа не 

имфетъ иныхъ специФическихъ признаковъ, какъ только тф, каюе указаны Но]тез’омъ, 

то несамостоятельность ея несомнфнна. 

КромЪ того, оставляя въ сторовф недостаточную еще обоснованность рр. Ела1аз и 

Эригошосагейа, мы не беремъ на себя окончательное выяснене вопроса, им$ютъ-ли всф 

наши 4 группы дЪйствительно родовое значене, либо, принимая во вниман1е бросающееся 

въ глаза сходство ихъ между собою (и съ р. ВшаПа) въ цфломъ рядЪ другихъ групповыхъ 

признаковъ, какъ строеве жвалъ, число члениковъ сагриз П и др.,— ов$ должны раземат- 

риваться лишь какъ подроды р. Нарроу{е (точнфе Эргошюсаг!5). 

1) Мы, къ сожалБн1ю, не знаемъ, въ какой мБръЪ 2) Строеше плеоподъ у нашихъ хормъ въ общемъ 

этоть признакъ постояненъ у всБхъ, вообще, хормъ | напоминаетъ таковое у Р. сопшгиз, — особенно ‘плео- 

разсматриваемыхъ родовъ. подъ П (см. рис. 11, 7—9). 
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Окончательнаго рёшеншя этого вопроса, имфющаго не только Формальное значене, 

можно ждать лишь послф основательной переработки всего общирнаго сем. Нурро1у&аае. 

Намъ представляется болБе правильной система, изложенная выше; что-же касается до 

особой близости нашихъ родовъ другъ къ другу, подтверждаемой указаннымъ сходствомъ 

ихъ въ н5которыхъ характерныхъ признакахъ, то это обстоятельство слфдовало-бы, пови- 

димому, использовать для выдфленя этихъ родовъ и ниже слБдующаго р. ВтиЦа въ особое 

подсемейство Зрй’отоса’тае съ признаками прежняго р. Нарроу{е. 

Теперь мы перейдемъ къ характеристик$ установленнаго нами р. Бё’ийа. 

Какъ показало изслдоване 19-ти экземпляровъ единственнаго, оказавшагося въ 

малералБ «Оторожа», представителя этого рода (В. заеваНпепз15), онъ весьма близокъ къ 

вышеописаннымъ четыремъ родамъ Н1рро!уй4ае; именно, мы находимъ у нашего рода 

совершенно такое же строене жвалъ и плеоподъ Ти П, тоже число члениковъ сагриз П 

(съ боле длиннымъ З-мъ членикомъ) и тоже вооружеше клешни Т и пальцевь ШЬ—У, 

какое неизм$нно наблюдается у рр. Эр!гошосат1, Неёлгаз, Еаа]аз и БригошосатеНа, за 

исключешемъ вооруженя пальцевьъ Ш-—-У у посл$дняго рода, каковое, какъ,мы видфли, 

совершенно своеобразно. 

При всемъ томъ р. ВгаЦа является въ высшей степени своеобразной и какъ бы спе- 

щализировавшейся группой; въ этомъ убфждаетъ насъ совершенно необычное строеше и 

вооружеше гозбгиш у Виа заспаЙпет$!:, оригинальная скульптура сагарах (небольшой, 

но р$зко очерченный поперечный желобокъ, . съ непонятнымъ значенемъ, на вершинЪ спин- 

ного горба), болыше надглазничные отростки; подобныхъ признаковь мы не знаемъ ни у 

одной Формы не только въ нашемъ подсемейств®, но и во веемъ сем. Н!рро!у&9ае. 

Основываясь на данныхь анализа единственнаго извфстнаго намъ представителя р. 

ВлтаНа, мы характеризуемъ этотъ родъ слёдующими признаками: 

Тьло вздутое и укороченное; брюшко сильно скультурированное и укороченное (длина 

6-10 семента всею около 49°], длины сагарах). Сагарах снабжензь двумя сильно разви- 

тыми наблазничными отростками, прикрывающими в большей или меньшей степени 

злаза; кромть 7тозо онз вооруженз по переднему краю двумя подулазничными и двумя у1ло- 

выми шитами, по одному сз каждой стороны. Опинная поверхность сагараж лишена обыч- 

нало для Еарроуиаае вооруженя — зубчатоло киля; взамтьнь этою ‘имтется своеобразная 

скульптура. 

Возгит состоитз только изз стержня, толстойо и окрулало; совершенно отсут- 

ствуютз какз верхняя, такз и нижняя пластины; вооружете тозгит вполнль своеобразно: 

нсколько маленькихь, почти неразличимыхз простымь злазомз, залнутыхь назад шитиков, 

сидящих на ею вертней поверхности в5 одинз продольный ряд. — Передне-верхний край 

основнозо членика внутренниль усиковз не имъеть ииитовз. — валы двураздъльныя сз дву- 

членистымз щупальцемв. Ноочелюсти ПТ лишены базекфизовз, но имьють мастилобранаи. 

Мастилобранаи импютз видь удлинненныхь пластинок сё прямосръзанною вершиною, 

безз вершиннало завитка. Вооружене клешни Т и пальцевз 1П-У обычное для подсем. 
Записки Физ.-Мот, Отд. 18 
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Брйтотюсаттае. ОСигрив ТТ— семичленистиый, причемз третай членикз самый длинный. 

Число ръснитчатыхь шитиковь на вершинь 180% болъе 2-2 (8). Типъ рода: В. засйа- 

теи883. 

Какъ можно заключить изъ этой характеристики, нашъ родъ особенно близокъ къ р. 

Невлгиз, именно къ групп Н. егоешап@ са, по общей фхорм$ тфла (укороченное брюшко), 

по сильному развит!ю стержня гозёгат насчетъ его пластинъ (у ВгаЙа этоть признакъ 

достигаеть крайнихъ предфловъ), по отсутствю базекфизовъ на ногочелюстяхъь П и по 

большему, чЁмъ 2, чиелу рфенитчатыхъ шипиковъ на вершин® $ез0п. 

Кром$ того изъ всфхъ извфстныхъ намъ Эргошосагтае только у В. васпапетяз 

и Н. отоешап@1са мы встрфчаемъ болБе или менфе одинаковаго строенля своеобразный 

кутикулярный покровъ, ввид$ тончайшаго пушка у перваго вида и шагрени у второго 

(подр. см. ниже). 

Посл этихъ общихь замфчашй о классификаши Н1рро]уйдае, собранныхъ «Оторо- 

жемтъ», мы перейдемъ къ подробному разбору отд$льныхЪ Формъ 1). 

Сек. Эрагоп$осат15, ВАате. 

24. Зргот саг! зрта, РО\ЕВВУ. 

(Рис. 14, 6). 

1815. Нрройе бошетфаев. Гезсв, № 32, Т. ХХХ[Х. 

1842. » » Кгбуег, № 31, р. 298, Т. П, {. 45—54. 

1843. » », Ое-Кау, № 26, р. 27. 

1860. » зрив  БИшрзоп, № 63, р. 34. 

1878. » » КшезЗеу, № 27, фр. 60. 

1879. » » ВшиВ, № 56, р. 68. 

1881. » » МП1егз, № 36, р. 61. 

1882. » » НоекК, № 24, р. 15, Т. Е. 4—7. 

1853. » » БШ, № 57, р: Я, 

1883. » » БшибВ, № 59, р. 219. 

1884. » бошегфае Вле№егз, № 51, р. 405. 

21885. » зриз Мигаосв, № 38, р. 140. 

1888. брбготюосаиаз зрбтиз Вафе, № 1, р. 596, Т. СУГ и СУП. 

1) Въ спискф Нрро]уйЧае, помбщенномь въ на- | приняли назване Н:рроуфе, что во всякомъ случа 

чалЪ работы (стр. 36), мы отнесли всЪ бывиие въ на- | неправильно, даже если признать этотъ родъ недф- 

шей коллекщи Формы этого семейства, за исключе- | лимымъ; слфдовало-бы въ такомъ случа придать ему 

н1емъ В. засваЙпепз!:, къ одному роду, для котораго | назван!е Зргошюсал13, какъ это выяснено выше. 
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1890. Брйготюсатз зртиз ТваПжит № 69, р. 50. 

1897. Нарройде »  Бируля, № 4, стр. 16. 

1899. » »  Бируля, № 5, стр. 11, рис. 1. 

1899. бригот оси »› М. Вай Вии, № 46, р. 556. 

1900. » ›»  Но|шез, № 25, р. 235. 

1900. Ерройе »  ПоНе!ш, № 16, р. 332. 

1901. ». » Цепи, № 33, р. 431. 

Въ коллекщяхъ «Сторожа» нашлось всего 5 вполнф типичныхъ экземпляровъ (изъ 

Камчатскаго моря и Шантарскаго залива) этого широко распространеннаго и хорошо 

извфетнаго вида; къ нимъ примыкаетъ пфлый рядъ индивидовъ изъ болфе южныхъ мЁстно- 

стей, которые во всфхъ существенныхъ чертахъ сходны съ типичными, но нфсколько отли- 

чаются отъ нихъ Формою и вооружешемъ тозёгиш, а также спинного киля, и которыхъ, 

ввиду этого, мы пока не рфшаемся причислить къ разематриваемому виду. 

Правда, Ваёе’омъ, М1егз’омъ, НоеКомъ (1. сс.) и др. отм$чена: уже для В. зрша 

наклонность къ варлащи въ Форм$ и зубчатости гозбгат и спинного киля, однако собственно 

для тихоокеанской 5. зрша и ближайшихь къ ней видовъ, которыхъ извфетно нфеколько, 

собрано въ этомъ отношенши еще слишкомъ мало данныхъ для опредфленныхь заключений. 

Если же окажется, что эти отступаюция Формы суть лишь варьететы 5. зрша, то 

распространен!е этого вида въ Охотекомъ мор расширится значительно къ югу (до Лапе- 

рузова, пролива). 

5. зрша, судя- по указамямъ авторовъ, встр$чаетея въ слБдующихъ м$етностяхъ: 

Шотландая, Исландя, Норвегя, Шпитцбергенъ, Баренцово море (Мурманъ и Новая Земля), 

Бфлое море; МО-вый берегъ СЪверной Америки, отъ Массачузетскаго залива до зал. Св. 

Лаврентйя, Лабрадоръ, Гренландая, Гриннелева, Земля и на сфверъ — до 81°44’ М. Свер- 

ная Аляска (у м. Франклинъ) '), Беринговъ проливъ (прол. Сенявина, губа Св. Лаврентя, 

Бухта, Провидфн!я), о-ва Прибыловы, Ваге-[5]апа (бл. о. Ванкувера). 

Въ СБверо-Атлантическомъ океанЪ этотъ видъ найденъ на глубинахъ отъ прибреж- 

ныхъ мелководй до 175 саж.; на Мурманф, по указаню Бирули, видъ этотъ держится 

всего охотнфе на глубинахъ 40—50 саженъ въ поясБ Флоридей. Въ Сфверо-Пацифиче- 

скомъ океанф 5. зрша указана для глубинъь 10—121 сажень. «Сторожемъ» этотъ видъ 

найденъ на, ст. 56 (юго-вост. поб. Камчатки) и 49 (Шантарская губа), на глубинахъ 20— 

47 саженъ, на грунт песокъ и камень. 

Такимъ образомъ Б. зрша является, подобно 561. Богеаз, однимъ изъ немногихъ вфроят- 

ныхъ представителей циркумполярно-арктической хауны. Въ нашихъ водахъ она, ветрф- 

чается, повидимому, только въ холодноводныхъ участкахъ. 

1) Это мФ$етонахождене указано по Мигаос№у | описанную Миг4осв’омъ подъ этимъ именемъ, за 

(1. с.); между тБмъ М. Ва Ъид (№ 49) считаетъ хорму, | особый видъ: 5. шигаос 1. 
18* 
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25. Зргоп{осаг!з тигдост, М. Ватнвом. 

1902. буготюсатз тигаоса М. Вэб вЪиап, № 49, р. 898. 

У восточнаго берега залива Терпфная «Сторожемъ» добыта въ количествф н$сколь- 

кихъ экземпляровъ Форма, очень близкая къ 5. зрша, особенное-же къ В. зеситИгопз, 

Могтапи (=8. ШШерого1, Рап1е]ззеп), и, въ тоже время, несомнфнно тождественная съ 

добытою «Альбатросомъ» почти на томъ же мет (ст. 3650, у 0. Тюленьяго) и описан- 

и 

Рис. 14. брй’отфосатаз титгдост, М. Влтнвок, Ф. а— передняя часть тЪла; о—аБ4отшеп; с- а 4отеп 

Эратотосоиаз рта, БозегБу, Ф. 

ною М. Ва Вип подъ именемъ Эр!гопосат1; ттагдосй1; веБ указанные авторомъ въ корот- 

кой предварительной характеристик$ этого вида признаки полностью наблюдаются и на 

налпихъ экземплярахъ. { 

На основанйи анализа нашего матер!ала и пров$ренныхъ нами указаюй М. Ваф№Ъип, 

разематриваемый видъ характеризуется слфдующими отличительными признаками: 

1) Возёгиш длинный (до °/, длины сагарах), немного не достигаетъ вершины скафоце- 

‚ ритовъ; стержень его почти прямой и оканчивается однимъ большимъ и острымъ шипомъ, 

который занимаетъ самую вершину гозёгит. Спинной киль невысок!й; зубцы его неболь- 

ше, узюе, но очень крфпве и острые; зубцы на гозёгат значительно меньше, площе и 

тупфе; т$ и друге, въ свою очередь, неправильно и мелко зазубрены по заднему краю, какъ 

это наблюдается и у В. зрша. Такимъ образомъ по Форм$ гозёгашт и спинного киля 5. тиг- 

ос 1 весьма напоминаетъ В. зееит1гопз, за то у посл$дней гозбгит относительно короче, 

а зубцы какъ на немъ, такъ и на спинномъ килф ьльнокрайне; какъ кажется, это одинъ 

изъ немногихъ и наиболЪе характерныхъ отличительныхъ признаковъ между этими двумя 

Формами. Зазубренный задн!й край зубцовъ киля и гозбгиш еближаетъ этотъ видъ съ 

8. эрша, но послБдняя имфетъ гозёгат значительно боле короткай и иной Формы. 

2) Скафоцпериты такой же относительной длины, какъ и у В. зесигИгоп$, но знази- 

тельно длиннфе, ч$мъ у 5. зрша; при этомъ у обоихъ послднихъ видовъ скафоцериты 

длиннЪфе, нежели гозёгит, тогда, какъ у Э. шигдос 1 скахоцериты короче тозёгиат. 

3) Довольно рфзкимъ отличительнымъ признакомъ отъ 5. зесигИгопз можетъ служить 

также строен1е эпимера 2-го абдоминальвнаго сегмента, который у этого послБдняго вида 

сравнительно мало расширенъ; наиболышй поперечникъ его достигаетъ всего около 1/, дл. 

сатарах, тогда какъ у В. шигбосВ1 онъ сильно расширенъ, почти какъ у 5. зрша, и попе- 

речникъ его достигаеть 65—679), дл. сагарах. | 
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4) Задейй край 3-го абдоминальнаго сегмента иметъ такое же строеве, какъ у В. 

зеситгопз и не образуетъ столь характернаго для 5. зрша крючкообразнаго отростка. 

5) Пе Низы трехъ послБднихъ паръ перейоподъ значительно длинн$е и тоньше, ч$мъ 

у В. зр1ша. 

ВсБ имфющеся у насъ экземпляры В. шогдосв1 — самки. 

Какъ можно заключить изъ вышеизложеннаго, 5. шиг@осв, эра, и зесиггопз соста- 

вляютъ весьма тфеную группу, подобно 5. рЫррзи, освофепя5 и аа], къ разсмотр$ню 

которыхъ мы сейчасъ перейдемъ. 

М. Ва&ВЪип отождествляетъ, очевидно, на основании сличен!я оригиналовъ, хорму, опи-. 

санную Мат@осв’омъ изъ С$верной Аляски (м. Барровъ), подъ именемъ ъ. эра, съ откры- 

тымъ ею видомъ 5. шигдосШ и даетъ слБдующее географическое распространеше посл$д- 

няго: восточное побережье о. Сахалина, вост. побер. Камчатки и сфверный берегъ Аляски. 

«Оторожемъ» этотъ видъ найденъ въ залив Терпфн!я, на ст. 11, на глубин 15 — 

20 саженъ и грунт$ илъ. 

Такимъ образомъ, по изв$стнымъ въ настоящее время даннымъ, распространеше 5. 

шит@осв1 ограничивается арктическою областью Тихаго Океана, притомъ исключительно 

холодноводной ея частью (по нашей терминолог1и). 

Въ слБдующей табличк$ сгруппированы результаты измфрен1я нЪфсколькихъ экземпля- 

ровъ 3. шиг4осв, зра и зесит1гопв: 

Длина, сага- Длина гоз$- тот. Длина, стер. скахоцерит. Длина тпз- Длина 4151- Длина 9101- физ У. эпимера 1. Длина 6-го сегмента, Длина$е]зоп. Длина, аЪдо- шеп. 

| Разм $ ры въ миллиметрахъ. 
5. ри. 

Камчатка... .Ф . : 8:5 4.8 |2 7 

фе : 6-5 4 ` 5-1 

5. пи аоста. 

Охотское море. . О оу! | 

о 

Ф ом. 

5. зесигтготз. 

Баренпово море. Ф ь 6:6 3:8 5:2 4-4 7.8 

Разм $ ры въ 4 къ длин $ сагарах. 

5. зрата. 
52 61 34 70 

53 59 56 18 = 
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Длина сага- Длина гоз{- Длина стер. скахоцерит. Длина та- Длина 4101- физ Ш. Длина @101- Длина 6-го ссгмента Длина &е]воп. Длина аЪдо- шеп. 
Я 
5 
ны 

Разм ры въ %\ къ длин саг 

рах. 

м 

5. 3есит3]70п3 

Ф 

5. пли’ аосйа. 

Ф оз!в. 

Ф 

Ф оу. 

26. Зргопосаг$ осно!еп51$, Ввамот. 

(Рис. 15, а—5). 

1851. Ебррое осроепяаз Вгапа%, № 11, р. 120, Т. У, Е. 17. 

1860. » » ЭИшрзоп, № 63, р. 34. 

1891. » риррзй (рагз) Отётали, № 39, р. 498. 

1900. » » » ПоНеш, № 16, р. 332. 

Самостоятельность Н. осВ0фепз15 до сего времени остается еще не вполн% установлен-' 

ной; самь Брандтъ высказалъь сомнфе, что открытый имъ видъ есть, можеть быть, 

В. шго1аа (рШррзи), Ктбуег, настолько обЪ Формы близки другъ къ другу. Съ т5хъ поръ 

Рис. 15. бри’отфосал5 осй0фетз1з, Ввлмот, Ф. а—передняя часть тфла; 6— тозгит и 
переднй край сагарах. 

часть авторовъ (51 трзоп, М. Ва Вип) приняли Н. осво{епз1$ за самостоятельный видъ; 

это именно т$ авторы, которые имфли подъ руками подлинные экземпляры этого вида, 

Друге же, какъ Огфтапи и ОоНе!ш, черпавиие свфдфн1я о немъ, повидимому, исключи- 

тельно изъ литературныхь источниковъ, считаютъ 5. освофепуз синонимомъ 5. рырреи, 

причемъ оба, автора, не указываютъ оснований. 
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Ввиду того, что «Сторожемъ» доставлено нфсколько несомнфнныхъ экземпляровъ В. 

оеНофепз1з, какъ показало сравнене ихъ съ оригиналами, хранящимися въ Музеф Академ, 

& также съ описаемъ Брандта, мы попытались ближе выяснить вопросъ объ отношен1и 

разсматриваемаго вида къ 5. рыррэй. Результать сравнен1я нфсколькихъ экземпляровъ 

о В. освоепуз (къ сожалфн1ю у насъ не оказалось ни одного 0) съ двумя ® 5. рыррзй 

(отша биго1аз) *) выразился въ сл5дующемъ. 

1) Возбгаш у В. оспофепуз замфтно короче скахоцеритовъ, стержень его нфеколько 

изогнутъ переднимъ концомъ кверху, пластина его посредин$ значительно расширена (наиб. 

ширина ея значительно, приблизительно въ 11|, раза, превосходить даметръ глаза); на 

конц$ двух- или рёже трехвершинный. Формула: 

89 ШУ + 2—3 (по Брандту: П— Ш-; 4-2). 

У 5. рырзи (Е. гола) гозбгат приблизительно такой-же относительной длины, 

какъ и у 5. оспо{епз1з, но имфетъ прямой стержень, узкую пластину (ширина, ея равняется 

дламетру глаза), — на концф ясно одновершинный; Формула, сходная съ 5. освоепз1з, за, 

исключентемъ только-что указаннаго признака и нфсколько меньшаго числа зубцовъ по 

нижнему краю гозёгиш у послЁёдняго вида, а именно: 

ШУ; +1 (п Кгбуегу: ШУ +1). 

2) Зубцы, сидяще собственно на спинномъ киль у 5. осНофепз1з, значительно прево- 

сходятъ величиною таковые на гозёгиш, причемъ самый передн зубецъ спинного киля 

р%зко превосходитъ величиною самый задн зубецъ гозёгит?”а; надъ глазницами образуется 

замфтный перерывъ между т$ми и другими. У 5. рыррзи зубцы спинного киля постепенно 

мельчаютъ сзади напередъ и постепенно, безъ замфтнаго перерыва, переходятъ на, гозии; 

разница въ величин передняго зубца спинного киля и задняго зубца, гозёгат едва зам тиа. 

Этотъ признакъ, между прочимъ указанный уже Брандтомъ, выраженъ очень рфзко на 

всфхъ изслёдованныхъ нами экземплярахъ и очень важенъ для различен1я обфихъ Формъ. 

3) Передай супраорбитальный шипъ у 5. оепофепз!$ хорошо развитъ, немногимъ 

менфе задняго; у 5. рыррзн — онъ едва замфтенъ. 

4) Клешни первой пары перейоподъ замфтно короче у Б. осНо&епз1; (замтно менфе 

1. длины сагарах), нежели у 8. рёррзй (равны половинф длины сагарах). 

Указанные отличительные признаки (результатъ измфрен!я нфсколькихъ экземпляровъ 

обоихъ видовъ приведены ниже, при описан!и ю. да), хотя ихъ и немного, настолько по- 

1) 5: рыррзН и ига, описанные Егбуег’омъ 

какъ разные виды, по’мн$н!ю большинства авторовъ 

суть, въ сущности, разные полы одного и того же вида; 
первый — (0, второй — 9. 
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стоянны и характерны, что позволяютъ уже съ перваго взгляда легко отличить 06$ Формы. 

Къ сожалЬню, до сего времеци еще неизвфстны © 3. осВофепя18. 

Такимъ образомъ 5. осво{епз1з, хотя и непосредственно близка къ 5. риррзи, однако 

по всБмъ даннымъ является самостоятельнымъ видомъ, который у нашихъ береговъ 

какъ-бы замфняетъ послднй. ДЪиствительно, 5. ршррзи, одна изъ наиболфе широко 

распространенныхъ Формъ разсматриваемаго рода, притомъ, повидимому, циркумполярная, 

указана и для Тихаго Океана, но лишь для самой сфверной его части: Берингова пролива 

(БИшрзоп, В1е ег), и для восточнаго побережья: Ю. Аляска, Ризе-Боип@ и къ югу 

до С.-Франциско (Клиозеу, № 30); тогда какъ единственное указане на нахождене 

5. рыррзи у азлатекихъ береговъ (къ югу отъ Берингова пролива), а именно въ Немуро, 

сдфланное Дое1п’омъ (№ 17), подвержено сильному сомнфн!ю, такъ какъ До е1п, какъ 

было указано, считалъ обф разсматриваемыя Формы идентичными. Впрочемъ, въ настоящее 

время выяснить сколько-нибудь точно границы распространен1я обоихъ видовъ въ Сфвер- 

номъ Тихомъ Океан еще невозможно, такъ какъ, помимо малой изученности этихъ водъ, 

неизвфстно, дЪйствительно-ли идентична пацифхическая Форма, 5. рыррзй съ атлантической 

и не см5шивается ли первая съ 5. осво&епз15. 

Насколько извфстно въ настоящее время, область распространенля 5. осВофепз1: очень 

ограничена; Брандтомъ этоть видъ указанъ для Охотскаго моря (Шантарская губа?), 

ЭИшрзоп’омъ для Хакодаде; «Оторожемъ» онъ найденъ исключительно въ Охотскомъ 

морЪ: ст. 13, 16 и въ полос отлива, у берега о. Б. Шантаръ, — на глубинахъ до 12-ти 

саженъ, на грунт камень. 

27. Зрготосам$ даШ, М. ВАтнвом. 

(Рис. 16, аи 6). 

1902. буготосат: ам М. ВабВЬип, № 49, т. 894. 

^ Въ коллекщяхъ «Сторожа» оказалось нфеколько экземпляровъ Эр!гошосат!з, очень 

близкой какъ къ 5. рыррзи, такъ и особенно къ Ъ. оспофеп15; съ другой же стороны почти. 

Рис. 16. брё’отфосатаз аа, М. Влтнвом, Ф. а передняя часть т ла; 6—гозёкиш и 
переднй край сагарах. 

не можетъ быть сомнфвя въ тождествЪ$ нашей Формы съ Формою изъ Аляски, недавно 

описанною М. Ва&ВЪип, подъ именемъ 5. да. Нельзя не замЪтить однако, что, ввиду 

невполн$ выясненнаго еще отношеня 5. осво{епз1з къ пацифхическимъь Формамъ 5. раррзн 
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и этихъ послёднихъ къ атлантическимъ Формамъ того же вида, пока не можетъ быть пол- 

ной увфренности въ самостоятельности 5. аа, столь тесно связанной въ морфологиче- 

скомъ отношени съ этими обоими видами. 

Ближайшее сравнен1е нашихъ экземпляровъ обсуждаемаго вида съ экземплярами 5. 

осйофепзз и атлантической Формы 5. рыррзН дало намъ возможность съ своей стороны 

установить сл6дующуе вполнф опредленные отличительные признаки 5. да: 

1) Возбгашт длинный, ш за достигаеть или почти достигаеть вершины скахоцери- 

товъ, правильной ланцетовидной Фхормы, съ совершенно прямымъ и горизонтально напра- 

вленнымъ стержнемъ; вершина его увфнчивается однимъ острымъ шипомъ; въ немногихъ 

случаяхъ передай нижн!й зубецъ пластины настолько приближенъ къ вершинв гозйгит, 

что послфдняя кажется двураздфльной. Наибольшая ширина, пластины гоз&гат замфтно пре- 

восходитъ д1аметръ глаза. Зубцы спинного киля постепенно мельчаютъ сзади напередъ и 

безъ замфтнаго перерыва, надъ глазницами переходятъ на гозгат. Формула: 

10—12 
И. 

8 
у малька, (полная длина тфла, всего 25”) зубцовъ меньше: Ш -= = +1. 

2) Скахоцериты замфтно длиннфе, чЪмъ у 5. освофепз1з и 5. рШрзи. 

3) Клешни [1 значительно короче, чфмъ у 5. рыррзи и даже н$феколько короче, чБмъ у 

5. освофепзв. 

4) Перейоподы 5-й пары немногимъ не достигаютъ половины скаФоцеритовъ, тогда 

какъ у В. освофепз15 онф достигаютъ лишь ихъ основания. | 

5) 6-й абдоминальный сегментъ относительно длиннЪфе, чфмъ у 5. особен и рыррзи. 

Такимъ образомъ 5. 4аШ, несмотря на сходство съ ВБ. освобеп$з и рШррзи, легко 

отличима, отъ той и другой по своему длинному и широкому гозбгит и короткимъ клешнямъ Г. 

Веф признаки, отмёченные М. Ва Вип въ отлич{е обсуждаемаго вида отъ Б. осво- 

{епзз, полностью наблюдаются и на нашемъ матер1ал$; нфсколько меньшее число зубцовъ 

спинного киля, установленное для этого вида М. Ва ип (Формула по даннымъ автора: 
6—8 

а 1), объясняется т$мъ, что она имфла подъ руками лишь мелюе экземпляры 

(полная длина, тфла до 38”), которые и по нашимъ наблюдешямъ имфютъ меньшее число 

зубцовъ, чфмъ боле крупные — взрослые. 

Интересно отм$тить, что < В. аа] никакими внфшними отлич1ями, за исключешемъ 

большей длины обоихъ`бичей ащеппае [ и, какъ само собою разумФется, строенйя плеоподъ. 

Ти И пары, по сравнен!ю съ ® не обладаетъ; это обстоятельство можетъ служить между 

прочимъ важнымъ указанемъ на, различ1е разсматриваемой Формы отъ В. рыррзй, у кото- 

рой, какъ извфетно, половой диморФизмъ идетъ гораздо глубже и 55 ея настолько отли- 

чаются по нфкоторымъ морфологическимъ признакамъ (строен1е гозёгит, Формула) отъ 99, 

что долгое время были принимаемы даже за особый видъ; 46 Н. освофепз1: — неизвфстны. 
Зап. Фив.-Мат. Отд. 19 
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5. да указана М. Ва Ъип для Аляски, на глубинахъ 6—20 саж.; «Оторожемтъ» 

этотъ видъ найденъ лишь на одной станши (13) въ Охотекомъ мор, на глуб. 7 саж., на 

грунт$ м. камень. 

Въ слфдующей табличкЪ сгруппированы результаты измфренйя нфеколькихъ экземпля- 

ровъ В. рыррзй, осво{епз18 и аа], составляющихъ, какъ можно заключить изъ предыду- 

щаго, столь же тесную группу, какъ и Б. зрша, веса гопз и шигаосйи, 

Длина Длина он Длина Длина т Длина, 

сагарах. | гозгити. | оцерит, | 2708 Т. | а5@отеп. | „енто, | 91801. 

5. рыррзй. Разм ры въ миллиметрахтъ: 

Европейское Ледовитое море. Ф 7.1 4-8 4-4 3:6 16:4 4 5.8 

Ф 7:2 4-9 4*6 8:5 148 | 3-5? 5:5 

5. осйоетз88. 

Охотское море...... о в: © 8:1 5:2 — 3:2 — — — 

о 8:1 4-7 51 3:3 16:9 4-3 6-1 

о 8 52 5-1 81 17 4-5 6 

о 8 5 5 3 — 4.5 6 

о 8 5:6 5 3-1 — 4:3 6 

{© 7.9 4:7 4.8 3 17-1 4 6:1 

5. аа. 

Охотское море....... ь © п 10 8 4-1 24-5 6-8 8-3 

® | 109 9 75 4 24.3 68 8-1 

о 9:2 7:3 6:5 8-1- 20:0 5:2 6:8 

4 8 7-4 6:1 2:9 › 185 5:2 7-1 

Разм ры въ 4б/ къ длин сагарах: 

5. рИбррзи, СТ ОИ] БЕТИЦ ЯНО ОТР чимат воров ДА ЕЕ я 
100 68 62 51 — 55 82 

100 68 64 49 _. 49? 76 
5. осйоетз85. н : 

юююююююю 

— > > [о [в] [>] [< м = | с [3] = © 
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Длина | Длина Длина 
стер. ска- 

сагарах. | гозбгат. . р вети Фоцерит, $е]з0п, 

Длина Длина 

5. аа. 
62 

62 

56 

65. 

К олебанте разм $ ровъ. 

100 68 62—64 | 49—51 49—55 | 76—82 

100 58—70 | 61—64 | 37-И 51—56 | 75—77 

100 19—91 | 69-73 | 34—37 56—62 | 74—75 

23. Зргошосаг$ ргтопота, ЭТЕМРВОМ. 

1864. Ырройде ртопоа Этрзоп, № 64, р. 158. 

1878. эт. » Ктезеу, № 27, р. 60. 

1882. » »  Кшозеу, № 29, р. 127, Т. П, Ё. 3. 

1898. » » Бевагр, № 55, р. 117. 

1898. › »  (ашап, № 14, р. 260 и 264. 
1898. брй’отосат: ропов Уа1Кет, № 66, р. 277. 

1899. » » Кшозеу, № 30, р. 717, Е. 41. 

1900. Ебрроййе руопо, БоЙелп, № 16, р. 337. 

1900. брйотюсат руопоа Но]шез, № 25, р. 206. 

1901. Ебррове ртопою [еп2, № 33, р. 432. 

На одной изъ станшй въ Татарскомъ пролив «Сторожемъ» добыто 4 экземпляра 

этого интереснаго вида, составляющаго вмфетБ съ близкимъ къ нему Н. ресйтега, 

ВИшрзоп, (изъ Хакодаде) столь своеобразную группу рода Эропосат1:. Какъ мы уже 

указывали въ общемъ обзор$, эта группа при ближайшемъ изслфдован!и, по всей вфроят- 

ности, окажется выдфленной въ особый подродъ. 

_Мы не будемъ останавливаться на описан!и признаковъ 5. рг1опойа, такъ какъ этоть 

видъ сравнительно хорошо извфстенъ въ литератур$, а Кшозеу’емъ данъ его довольно 

удовлетворительный рисунокъ. Наши экземпляры во вс$хъ существенныхъ отношеяхъ 

подходятъ къ описаню Зшрзоп’а. БИшрзоп однако не указываетъ, что число надглаз- 

ничныхъ шиповъ варьируетъ, между тфмъ это имфетъ мЪФето у нащихъ экземпляровъ, 
19* 
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у которыхъ варьируетъ число вторичныхъь шипиковъ, составляющихъ переднйй сложный 

шипъ; одинъ экземпляръ нашей коллекци имфетъ по 4 шипа (1—3) съ каждой стороны; 

другой имфетъ на одной сторон 3, (1-2), на другой—4, (1+3). 

Но] тез указываеть число надглазничныхъ шиповъ у нашего вида 2—3, 51 трзоп— 8. 

Тотъ и другой авторъ для нижняго края гозбгит отм$чаютъ 4—5 болфе крупныхъ зуб- 

цовъ; мы насчитывали, таковыхъ до 10. 

Наружные покровы Р. рт1опофа, по крайней мБр$ наши экземпляры, густо гранули- 

рованы и покрыты мелкими волосками; авторы объ этомъ признакф не упоминаютъ. 

До сего времени видъ этоть былъ указанъ исключительно для пацифическаго берега 

сфверной Америки, а именно для Магтов 1$ап4з (Аляска), Ваге Тапа, Рисе{-Воппа и 

Мощегеу-Боипа; причемъ 5$1тр5оп указываеть его для глубинъ 2—12 саж. и грунта 

илъ, обломки раковинъ. 

Сборами «Сторожа» устанавливается распространене 5. рг1опо{фа и у противополож- 

наго берега С. Тихаго Океана, а именно въ Татарскомъ пролив? (ст. 28), на глуб. 56 саж. 

й грунт$ обломки раковинъ. 

Ск. Небалгаз, Влте. 

29. Неёатиз ро!ам$, АВТ. 

Рис. 17 (@—5). 

1842. Ерроше роз и 5 т. 324, Т. Ш, 1. 78—81, и Т. ТУ, Е. 82. 

»  Богеайз } КТбУет, № 31 р, 330, Т. Ш, Е 74—97. 

т Ви” Иа } Збшрзов, № 63, р. 33. 
» фотеа 15 

1878. » рога р.“ 61. 

» ботеа рб 

1879. ›» роз БШ, № 56, р. 80, Т. ХГ, Е. 1—4. 

} Ко, № от, 

1881. » » М1етз, № 36, р. 62. 

1882. » » Нбек, № 24, р. 18. 

1883. о О» Вш1В, № 59, р. 220. 

1884. с» » Васе в%етз, № 51, р. 406, Е. 11—15. 

1886. » » Багз, № 55, р. 9. 

-1887. » » Напзеп, № 21, р. 239. 

`2?1888. Невитиз дайпатай Вэде, № 1, р. 611, Т. СХ, Е. 3. 

1891. Ебрюройле рот } Гр. 501. . 

» ботеай5 ше 19 2 | р. 502. 

1897. » 108 Бируля, №4, стр. 20. 
1899. » то Бируля, № 5, стр. 14. 

1899. браготюса8 рота М. ВазВЬии, № 46, р..557. 
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1899. буотосатз роатаз Клиозеу, № 30, р. 717, #. 23 и 26. 

1900. Нрройвие 040715 | Рот, № 16, | р. 334. 

›»  фогеаз р. 335. 

1900. Бурёготосатз рота: Б4еЪЪ1те, № 60, р. 7. 

До сего времени этотъ видъ былъ извфетенъ только изъ самыхъ сфверныхъ предф- 

ловъ Тихаго Океана: Беривгова, пролива и Прибыловыхъ о-вовъ; «Сторожемъ» добыто въ 

Охотскомъ морЪ нфеколько несомнфнныхъ экземпляровъ Н. ро]ат13, отличающихся впро- 

чемъ н5которыми особенностями отъ типичной Формы (Европа и Гренландля), какъ пока- 

зало сравнеше ихъ съ описанями Ктбуег’а и Бирули, а также съ экземплярами изъ 

Баренцова моря (Академич. колл.). 

п 

Рис. 17. Неюйтиз 00103, ЗАвтЕ. а—сагарах ©; б—сатгарах 4. 

Прежде ч5мъ отм5тить эти особенности, считаемъ необходимымъ указать, что мы 

вполн$ присоединяемся къ мн5н!ю тёхъ карцинологовъ (Бш1ёВ, В1еВ4егз, Загз, Напзеп, 

Бируля), которые считаютъ Н. Богеа]1з, Ожеп, не особымъ видомъ, а лишь взрослымъ 

б Н. ро]ат18; дБйствительно, им5ющлеся у насъ экземпляры [. Богеа!з — вс самцы, какъ 

можно убфдиться изъ характернаго строеня плеоподъ 1-й и 2-й пары и сильнаго развит!я 

усиковъ 1-й пары; отличе ихъ отъ экземпляровъ #. ро]аг1з (ве самки), заключающееся въ 

отсутствш зубцовъ на спинномъ кил$ и гозгит, причемъ иногда сохраняются ихъ болфе или 

менфе зам тные признаки, въ отсутетв1и ангулярнаго шипа, а также въ нфкоторыхъ метри- 

чеекихъ отношен1яхъ (нфеколько болбе длинный гозёгит, 6-й абдоминальный сегментъ и 

{е]зоп, но боле коротк1я клешни у #. Ботеа/1з), слБдуетъ несомнфнно отнести на, счетъ вто- 

ричныхъ половыхъ различ й; выше мы уже имфли случаи ознакомиться съ цфлымъ рядомъ 

аналогичныхъ Фактовъ. | 

. Что касается отличий Н. ро]аг1$ нашихъ водъ отъ европейской, то таковыя прежде 

всего выражаются въ метрическихъ отношен1яхъ; такъ, наша Форма имфетъ гозёгат и скафо- 

цериты замфтно бол$е длинные, а 6-й абдом. сегментъ боле коротый, нежели у европей- 

ской Формы; эти различ1я равном$рно наблюдаются у обоихъ половъ. Далфе, число зубцовъ 

` спинного киля и гозгит (Ф) въ среднемъ больше у европейской Формы (по указатямъ 

Кгбуег’а и Бирули 4—6), нежели у нашей (число зубцовъ 3—5); у посл6дней въ боль- 

шинств$ случаевъ верхнй край гозёгат сплошь голый, имфется лишь одинъ задн!й, надглаз- 

ничный, зубецъ; точно такой гозгат мы находимъ у ̀ Еалаз Ёафт1ей, — вида, хотя и отно- 

сящагося къ другому роду, но по своему внфшнему Ваб из очень напоминающаго Н. ро]ат1з. 

Наконецьъ, у нашей Формы, какъ и у восточно-американской, наблюдается весьма, инте- 
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ресная особенность, не отмфченная для европейской Формы, именно: увеличенше числа мастиго- 

бранхй на перейоподахь съ одной, или съ обфихъ сторонъ до 3-хъ; рядомъ съ нфсколькими 

экземплярами ($), имфвшими нормальное для Н. ро]ат1з число мастигобранх1й на перейопо- 

дахъ, по 2 съ каждой стороны, у насъ оказались 3 ® и 19, имфвиие по 3 мастигобранхи 

съ каждой стороны, и 16 имфвший 2 мастигобранхи съ правой и 3 — съ лвой стороны. 

Эти экземпляры съ увеличеннымъ числомъ мастигобранхлй во вефхъ отношеняхъ совер- 

шенно сходны съ типичными. 

Указанный Фактъ колебанйя числа мастигобранх1й имфеть немаловажное значене 

ввиду того, что со времень Ктбуег’а число мастигобранхй разематривается какъ надеж- 

ный видовой признакъ (Вае, какъ мы видфли, придавалъ ему даже родовое значен!е); между 

т$мъ уже зшИ’омъ было указано на непостоянство этого признака не только у раземалт- 

риваемаго вида (восточно-американской его Формы), но и у Епашз (Н1рро]у&е) аЪмеи. 

Такъ, ва В (№ 56) нашель среди восьми ® Н. ро]атз (изъ Лабрадора) 3-хъ, которыя 

имфли увеличенное число мастигобранх1й на, перейоподахъ: двф по Я и одна, ВД тотъ-же 

авторъ (№ 59) изъ 52 изслфдованныхъ имъ экземпляровъ Е. тей нашелъ 5 (Фи 4), 

которые имфли мастигобранх1и на одной или на обфихъ перейоподахъ 2-й пары (типичная 

Формула для этого вида: > —= т). 

Нельзя не замфтить, что Н. ро]ат1з изъ нашихъ водъ вообще особенно близка къ Форм$ 

БшИТ?а съ атлантическаго берега С. Америки; такъ, эта послБдняя также, какъ и наша 

Форма, характеризуется наклонностью къ уменьшен1ю числа, зубцовъ въ спинномъ килБ и 

тозбгаш; Бш1В наблюдалъ число зубцовъ оть Ш-н3 до П-н1, посл5днее типично, какъ 

мы видфли, для нашей Формы. Совершенно тоже явлене отмфчено В1св%егз’омъ (1. с.) для 

Н. ро!ат1з изъ Берингова, пролива. 

Такимъ образомъ, подобно Нуаз соатеёаёа и Сгапооп сгапооп, тихоокеанская Форма 

Н. ро]ат1з, повидимому, ближе къ западно-атлантической, нежели къ европейской, и весьма 

возможно, что при боле детальномъ изел$довани разсматриваемаго вида, на экземпля- 

рахъ изъ всей его обширной ‘области распространен1я, онъ распадется на двф разности: 

европейскую и американско-аз1атскую. 

Н. ро]ат1з является одною изъ самыхъ распространенныхъ арктическихъ Формъ, при- 

томъ несомнфнно пиркумполярною. По указавямъ авторовъ у европейскихъ береговъ 

южнымъ предфломъ распространен1я ея является Н$мецкое море; зат$мъ она указана, для 

Швеции (Богусленъ), Южной и Западной Норвеги, МедвЪжьяго о-ва, Янъ-Майена, Шпитц- 

бергена, Земли Франца Госифа, Баренцова, моря, БЪФлаго моря и Карскаго моря; въ этихъ 

водахъ она, найдена, на глубинахъ 2—217 саж. 

Въ западной части Атлантическаго Океана она, отм$чена, для МО берега, Св. Америки, 

отъ м. Кодъ до залива Св. Лаврентия (на, глуб. 10—65 саж.), и Гренландш (5—100 саж.). 

Въ Американскомъ Ледовитомъ мор она найдена у бер. Гриннелевой земли и въ водахъ 

къ сЪверу отъ Берингова пролива. Наконецъ, въ Тихомъ Океанф она указана для Берин- 

гова, пролива и Прибыловыхъ о-вовъ. 
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«Сторожемъ» этоть видъ найденъ, какъ и слфдовало ожидать, въ Охотскомъ мор 

(у бер. Ю. Сахалина, ст. 7 и 17), на глуб. 18—49 саж., на грунт песокъ съ обломками 

раковинъ и камень. 

м = ых 1 я г ь она 

Е И ЕЕ 
Е м ЕЕ 3: 3 | а В8Г-| Формула 
ве || ЯН| а | ФЕ 2 |8348 7 

Е г. .& а В < Е . |2 

| ща Ея Ея я Аа 

Н. ро!аг!5. Разм Бры въ миллиметрахъ. 

Баренцово море. | 

(Е ройатв). . . Фо. | 115 | 91| 78 | 52 | 185 | 252 | 67 | 8:6 о |ШЕа 

от. | 92| 74| 66| | — | | 58 |171 на 
2 3 

(Е Богеа 8)... 11-3 | 94| 78 | 43| — |262 | 75 | 10 Е нь 

С 105 | 105| 7| 39| — | 23 |7 = 1 

Охотское море. 

(. роагв). . бов. | м |101] 9| 51| 175 | 23 6 | 89 2 | Шьа 

Ко 113 | 98| 87 | 51 | — |\247| 6 | 85 2 | Шу 

о 11 9-1 | 8-1 5 | 18 | = | 58 8 3 П-+5 51 

. Ы - З Е я 3 1 <) 97| 8] 72| 45 | — | 208 52 | 71 3 | Шу 

(Е. Богеа!з)... 4 109 | 119 | 85 | 47 | — | 249 | 65 | 99 = О +1 

: 88| 88| 7| 37| 138 | 201 |5 | 78 = 0+0 +1 
3 3 

Хх 

Разм$ ры въ 4] къ длин $ сагарах. 

` а Баренцово море. 

Фот. | 10 | 79| 68 | 45 |161 | — | 58 | 76 = —. 

ет: ОО 8 И и 65: | 77 = — 

] 6 ЗОО Ва ВО ВВ 7667 | 88 = — 

к Чо Оооо |9 | — 1-67 | 86 = ее 

я Охотское мофе. 

и. о О 9 в 5 | 52 | 8 ое — 

о О || СБ | = м 

00| аа ва |5 | 93 ии ты 

О | ом 8 и и. 
Ф 

Я 

5 100: | 109. | 98 | 1489] а |= 960 {| 3191 г = лха 

< 100 | 100 | 79 | 42| щ | — | 57 | 83 = \ 
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Дл. сатарах. тигобранхй на перейоп прав. / лЪв. Дл. абдотеп. Число мас- 

Е [ 1 = 
[= х Р Я а 
2 э Е 

Е 
[: ш = 

ы [5 в 

Колебанте разм $ ровъ. 

Ир. П. 

Барениово море. 

Ф 79— 80168—72| 45 58— 63]175—77 

© 83—100167—6937—38 66—6786—88 

Охотское море. 

Ф 100 | 82— 9274—82|45—46 58—54 78—81 

[6% 100—109|78—79|42—48 57—60]83—91 

30. Неати$ дгап@тапа, п. 5. 

Рис. 18. 

Въ коллекщяхъ «СОторожа» оказалась Форма, широко распространенная въ нашихъ 

водахъ и представленная многими экземплярами, которая и по общему ВафИз и по н$ко- 

торымъ важнымъ признакамъ непосредственно примыкаетъ къ Н. ро]ат1з. Ближайшее 

изелёдованше убфждаеть однако, что эта Форма несомннно является особымъ и притомъ 

новымъ видомъ, который характеризуется слфдующими признаками (взрослыя 99). 

Сагарах снабженъ по переднему краю 3-мя шипами съ каждой стороны: надглазнич- 

нымЪ, подглазничнымъ и небольшимъ угловымъ; у наиболфе крупныхъ экземпляровъ — 

имфются слды скульптуры (подобно 

Н. зейтепсЕ\. | 

Стержень гозбгат слегка изо- 

гнутъ; верхняя пластива его не раз- 

вита, нижняя —ножевидно расширена, 

Общей своей Формой гозёгит на- 

поминаетъ таковой Н. ро]ат1з, но зна- 

чительно меньшихъ размфровъ, а 

именно, едва достигаеть вершины 

стебля внутреннихъ усиковъ, рав- 

няясь всего около °/, длины сатарах 

(у тихоокеанской Н. ро]ат1з— боле */,). Спинной киль начинается приблизительно на, половин® 

длины сагарах, тогда, какъ у Н. ро]аг15 — приблизительно въ передней '/.. Число зубцовъ 

какъ на верхнемъ, такъ и на нижнемъ краю гозгит замфтно варьируетъ; у боле круп- 

ныхъ экземпляровъ большая часть верхняго края тозгит голая. Формула: 

Е 

Рис. 18, Неюлтиз дтапатата, п. зр., 9. 
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Скафоцериты длиною и Формой не отличаются отъ таковыхъ Н. ройат1$. 

Ногочелюсти П очень сильно развиты и выдаются впереди вершины скафоцеритовъ 

приблизительно на 1), длины послдняго членика; длина ихъ превышаетъь длину сагарах 

почти въ 2 раза (у Н. ро]ат15 только въ 11/, раза). 

Клешни Гу описываемаго вида огромныхъ, сравнительно съ большинствомъ извЪстныхъ 

намъ видовъ подсемейства Бр/гошосатшае, разм$ровъ, именно, длина ихъ составляетъ не 

менфе °/, длины сагарах (у $$ клешни еще крупн%е). Этоть весьма характерный приз- 

накъ далъ намъ основаве назвать налшъ видъ «стапаппала». 

СОтроеше аЪдотеп ничфмъ особеннымъ не отличается оть Н. ро]ат1з. Число рЪ$енит- 

чатыхъ члениковъ на вершинЪ {е1з01 7—9 (у Н. ро]ат1з—4). Число и расположеше при- 

датковъ на, ногочелюстяхъ П и перейоподахъ выражается Формулой: < т = 7; колеба- 

шя числа мастигобранх1й не наблюдалось. 

Такимъ образомъ болБе длинный спинной киль, очень коротк1й гозёгат, но очень 

длинныя ногочелюсти П, особенно-же большия клешни Т даютъ возможность легко отличить 

Н. сталдииала отъ Н. ро]ат1$; тфмъ не менфе эти 06$ Формы составляютъ столь-же тБеную 

группу, какъ 5. рыррзи, освоёепз1з и аш, 5. зрша, шигаосв1 и зесиггопз, 5. рг1опова и 

ресНи ета, а также Н. огоешапд1са, ОгапаН и зевтепсЕ1, къ разсмотрЪв1ю которыхъ мы 

сейчасъ перейдемъ. 
Изложенная характеристика Н. етап@1тапа основана на данныхъ, добытыхъ изъ ана- 

лиза признаковъ взрослыхъ самокъ; что касается самцовъ, то отличе ихъ отъ самокъ, по- 

мимо очень малой величины (если только можно быть увфреннымъ, что имфющияся у насъ 

экземплярьт 4 уже половозр$ль), заключается въ сильномъ развити бичей внутреннихъ 

усиковъ, въ менфе изогнутой спинной линш, болБе длинномъ тозёгит, болБе длинныхъ 

скахоцеритахъ, 6-мъ сегмент и &е1з0п; такимъ образомъ у Н. стапайтала половой димор- 

Физмъ не идетъ такъ далеко, какъ у Н. ро]ат1з. Нелишне отм$тить, что ногочелюсти П 

У 6, хотя длина ихъ и составляетъ также, какъ пу 9, около '/, длины сагарах, представ- 

ляются ш Ци значительно короче, такъ какъ едва выдаются впереди скахоцеритовъ; это 

обусловливается значительно большей относительной длиной скаФоцеритовъ у < (таковая 

почти равна длинЪ сагарах, тогда какъ у © составляетъ всего около 3/, его длины). _ 

Н. огапёйтапа оказывается видомъ очень обыкновеннымъ и широко 'распространен- 

нымъ у нашихъ береговъ; такъ, она найдена «Оторожемъ» у береговъ Камчатки (ст. 59), 

въ Охотскомъ морЪ (ст. 1, 11, 17 и 19) и вь Японскомъ мор (ст. 28), на глубинахъ 

9—56 саженъ, на грунт$ преимущественно твердомъ. 

Результаты измфрен!я нфеколькихъ Фи 4 Н. стапайпапа приведены въ сл6дующей 

табличк$: | 

Записки Физ.-Мат. Отд. С 20 
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> а № . Е В : 

Е Е - я Е . : Е - я Е Формула 
Е ИИ 
= к |8 аня, ем 

Разм$ ры въ миллиметрахъ, 

Охотское море. 

О оу. | 95 6-4 7 19 — | 195 | 48 | 78 | Ш+ач 

Фоме. | 9-2 6:3 7 185 | 55 | — 49 | 8 ТУ+- +1 

Оо. | 9 6 6:7 = 55 | 20 5 78 | М+т- 

Фоме. | 89 | 59 | 62 | № 53 | 195 | 43 | — | Ш+елч 

о 8:6 5.6 68 | 185 | 55 | 172 | 48 | 72 | Ша 

о 8:8 5:2 = == 5 = = — | Шу 

б 58 |5 БН — | 148 | 39 | 56 | ше 

в 56 | 48 58 = в — — — | Ша 

Разм$ры въ къ длин сагарах.. 

О оу1е. | 100 67 74 200 — — 50 82 — 

О оу1.| 100 . 68 76 201 60 — 58 87 — 

Ф 0у1=.| 100 67 74 — 61 — 55 87 — 

О оу1. | 100 66 _ 70 191 61 — 48 “— — 

о 100 65 79 215 64 — 50 84 — 

о 100 62 = — 60 в — = — 

© 100 86 98 190 = — 67 96 — 

“ 100 86 95 — 66 = = = = 

Колебан1е разм Бровъ. 

Н. дтапаитапа. 

о — 62— 68| 70—79 191—215] 60—64 | — 48—55 | 82—87 ШП 

б = 86 |95—98| 190 И Пн 

Н. 0149$. 

Охотское море. 

о — 82— 92| 74—32 |159—164| 45—46 — 53—54 | 73—81 Па 1 

© — [100—109] 78—79 151 |42—48| — |57—60| 88—91 0-- г 1 

1 
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31. Неаиз дгоепапфса, Каввтстоз. 

(Рис. 19, а— 65). 

1839. Нрройе аттаа \ ел № { р. 3 ТИ 2 

» Сота (р. 89, Т. ХХУШИЕ 2. 

1839. » асщеаа, О меп, Пула, р. 88. 

1842.» »›  Кгбуег, № 81, р. 334, Т. У, Ё 83—98 и Т. \, Ё 99—103- 
1843. » Ре Кау8 26, 27. т. Е { 

1851. » »  Вгапаь № 11, р. 118. 

1860. » » ришрзоп, № 63, р. 38. 

1878. » дгоещатаеа Клио еу, № 27, р. 61. 

1879» » Зш1 В, № 56, р. 85. 
1881. » » Мтегз, № 36, р. 62. 

1888. » » ши, № 57, р. 226. 

1853. » » Вш1ёВ, № 59, р. 221. 

1884. › ›  В1с№егз, № 51 р. 406. 
1891. » » Огыпапп, № 39, р. 501. 

1898. » » Са]шалп, № 14, р. 260. 

1898. Эрот оса » У аЖег, № 66, р. 276. 

1899. Ебрройе ›»  Кшезеу, № 30, р. 717, Е. 46. 

1900. » > Дойе!ш, № 16, р. 336. 

1900. брбготосат8 › Но]тез, № 25, р. 236. 

Рис. 19. Неагиз дтоешатаса, Елввтстоз, О. а — сагарах; 6 — абдотеп. 

Уже Кгбуег’омъ и Вгапа’омъ было указано, что Н. агиа и Н. согииа О жеп’а_ 

не самостоятельные виды, а лишь различные полы Н. асшеаба (стоеШап@1еа), такъ какъ 

между Н. агтаба Ф®, характеризующейся большимъ числомъ шиповъ на эпимерахъ (2—4) 

и типичной Н. асшеаа (съ 1—2 шипами) существуеть рядъ переходовъ; что-же касается 

особенно длинныхъ и толетыхъ бичей ащеппае Г, которыми характеризуется Н. сотииа ($), 

то этотъ признакъ есть не больше, какъ обычный у Н!рро]у{е вторичный половой признакъ 

самцовъ. Нашъ матер1алъ вполн® подтверждаетъ это заключене; насколько непостоянно 

20* 
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число шиповъ на эпимерахъ, можно видбть изъ слфдующей таблички, составленной на осно- 

вани анализа нфсколькихъ бб и $9 нашей коллекши: 

3-й эпимеръ. 

1—3 

2—3 

1-й эпимеръ. 2-й эпимеръ. 

Ср 2 Ди 
2 1—3 

Равнымъ образомъ мы имли возможность подтвердить указане Вгап4Ра, что аз1атеве 

экземпляры имфютъ въ общемъ нфеколько большее число зубцовъ на тозёгита, чмъ типичные 

гренландске; дЪйствительно Ктбуег для этихъ посл5днихъ даетъ обычную Формулу: 

Е 
1, рЕже: ДИ 1 УЕ Е 

2 

Вгап@% отмЁчаетъ для аз1атскихъ экземпляровъ чаще: 

наши экземпляры имфютЪ: 

Фо: Уна с: Ут 1 

По указанямъ цитированныхь авторовъ Н. эгоеШала!са встрфчается въ слБдующихъь 

м$стностяхъ 1): МО-вый берегъ С. Америки, отъ Массачузетскаго залива, до залива св, Лав- 

рент!я; Лабрадоръ; Гренландая; Гриннелева земля; Арктичесвй океанъ, къ сфверу отъ Бе- 

рингова пролива; Беринговъ проливъ (пр. Сенявина, заливъ св. Лаврент!я); Камчатка; 

Курильсве острова (о. Урупъ); Аляска; Ризе-Зоип4—и отсюда до Санъ-Франциско (?) ?). 

Въ ОЪверо-Атлантическомъ океан$ Н. стоеп]ап@1са, встрЪчена ва глубинахъ 5—120 

саж.; въ Арктическомъ океанф, къ сфверу отъ Берингова пролива,—на глубин$ 20—30 

саж.; у береговъ Камчатки на глубин$ 10—15 саж.; грунтъ разнообразный, преимуще- 

ственно каменистый. 

«Сторожемъ» этоть видъ найденъ у береговъ Камчатки (ст. 59), въ Охотскомъ мор$ 

1) Мы не р$5шаемся включить въ область распро- 

странен1я этого вида Ю. Норвег1ю (Христ1анзундъ), не 

смотря на весь авторитетъ Загз’а, которому принадле- 

жить эта единственная въ своемъ родЪ дала (@. 0. 

Багз, СВ зМаша У14. Бе]зк. ЕогВ., 1882, № 18, р. 7; 
цитируемъ по Оо! е!п?у, № 16); въ данномъ случаф, 

вЪроятно, произошла какая-либо ошибка, такъ какъ 

во всей литератур$ не имФется боле указав!й на на- 

хождеше Н. огоешШапа!са не только у береговъ Норве- 

ти, но и вообще въ европейскихъ водахъ; между тБмъ 

эти воды изучены сравнительно хорошо. 

2) Сомнительно, чтобы Н. отоеШап@1са проникала 

вдоль американскаго берега такъ далеко къ югу; 

К1поз]еу, на указаняхъ котораго мы въ данномъ слу- 

ча$ основываемся, не приводитъ въ своей компилятив- 

ной работЪ источника, откуда онъ заимствовалъ эту 

дату; насколько намъ изв$стно изъ подлинной литера- 

туры, Рисе{-Боип@ есть южный предБлъ распростра- 

нен!я зд сь этого вида. 
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(ст. 7, 10, 17, 19, 43, 44 и 46) и въ Татарскомъ пролив (ет. 40)1), на глубин 6—49 

саженъ, на грунтЪ иль, песокъ, камень. | 

Отётапи?омъ и, по его прим$ру, ОоНе!п’омъ Н. отоешапа1са, отм$чена «циркумпо- 

лярной», что совершенно ошибочно; этотъ видъ по всЁмъ даннымъ является, подобно СВ. 

орШо, Сг. зербетзр!тоза, М. 1аг и н5которымъ другимъ Формамъ, о которыхъ мы будемъ 

говорить ниже, американско-азеитскимь видомъ, т. е. распространенъ въ с$веро-запад- 

ной части Атлантическаго океана, въ Американскомъ ледовитомъ мор$ и въ сЪверной части 

Тихаго океана. 

Результаты измБрен1я нфеколькихъ экземпляровъ разсматриваемаго вида- приведены 

при описани Н. Бгапай. Н. стоетат1са, едвали не самый крупный представитель всего 

семейства въ нашей Фаун® (у насъ имфется © о\1=. до 89” полной длины) и можеть имЁть 

извфетное промысловое значене т$мъ бол$е, что м$стами ветрЪчается въ большихъ коли- 

чествахъ; Мертенсъ и Вознесенсек1й (Вгапаф, 1. с.) указываютъ, что въ АвачБ онъ 

пБнился какъ хорошее блюдо. 

32. Неёатиз Бгап@и, п. 5р. 

(Рис. 20, а— е). 

Въ коллекщяхь «Сторожа» оказалась Форма Неёайгиз, которая и по общему Ва из п 

по многимъ детальнымъ признакамъ непосредственно близка къ Н. огоешШал@1еа; тфмъ не 

а 

Рис. 20. Немитиз Отатай, п. зр. а — передняя часть т5ла ©; © — общий видъ &; 

с—а4отеп ®; 4—хвостовая часть т$ла, © сверху; е—передняя часть сагарах © сверху. 

менфе цфлый рядъ р$зкихь и онред$ленныхъ отличительныхъ признаковъ заставляеть насъ 

разематривать эти 06$ Формы, какъ особые виды; при этомъ наша Форма, насколько мы 

могли убЪфдиться изъ ознакомленя съ литературными данными, является новымъ для науки 

1) ПослБдняя дата сомнительна, хотя аналогичные прим$ры извВетны (см. 361. Богеаз). 
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видомъ, который мы предлагаемъ назвать въ честь покойнаго Ф. Брандта, столь много 

сдфлавшаго для познаня карцинологической Фхауны нашихъ восточныхъ морей. 

Какъ выяснилось изъ анализа, 3-хЪъ экземпляровъ этого вида (2 Фи1 0), онъ можетъ 

быть характеризованъ слБдующими признаками. 

Сагарах по переднему краю вооруженъ 3 шипами: большимъ надглазничнымъ, нф- 

сколько меньшимъ подглазничнымъ и еще меньшимъ, хотя и хорошо развитымъ, — 

угловымъ. 

Спинной киль невысок, начинается близь задняго края сагарах, вооруженъ большими 

й острыми, н$феколько согнутыми напередъ зубцами, числомъ 3, расположенными въ перед- 

ней половин$ киля. 

Возгиш съ толстымъ и прямымъ стержнемъ и съ неразвитыми пластинами — %470- 

видный, какъ у Н. этоешап@1са; — вооруженъ большими и острыми зубцами какъ по верх- 

нему краю, такъ и по нижнему. Формула вооружен1я гозбгат и спинного киля одинаковая 

у всБхъ 3-хъ представителей вида: Ш-н 5 —= 1. № я гозбгиш вершиною своею дости- 

гаетъ приблизительно вершины стеблей внутреннихь усиковъ, длина же его составляетъ 

около 3/, длины сагарах. 

Окахоцериты съ широкимъ, на концЪ заостреннымъ стержнемъ, достигающимъ вер- 

шины ихъ пластины; внфший край стержня почти прямой. 

Стилоцериты, ввидЪ длиннаго, узкаго и остраго шипа, достигають вершины стебля 

внутреннихъ усиковъ (у 9). 

Ногочелюсти П— сильные, усаженные на вершинф крфпкими темнокрашенными ши- 

пиками; ш 94а замфтно выдаются впереди вершины скахоцеритовъ (приблизительно на 

1, длины своего поел$дняго членика). 

Длина кр$пкихъ и толстыхъ шапиз Г равняется приблизительно 1, длины сагарах. 

Тоныя перейоподы П достигаютъ приблизительно вершины скаФоцеритовъ. 

Перейоподы Ш, самыя длинныя, приблизительно равняются (ш за) перейоподамъ П. 

Мастигобранхши, помимо ногочелюстей П, имфются еще на двухъ переднихъ парахъ, 

перейоподъ (Формула: с = тн). 
Спинная поверхность, 3-го абдоминальнаго сегмента равном$рно округлая; задай 

край этого сегмента образуетъ округленный на вершин$ выступъ, нависаюнщий надъ поверх- 

ностью сл5дующаго сегмента. 

Эпимеры 4 и 5 сегментовъ у Ф вооружены по нижнему краю однимъ маленькимъ, но 

острымъ шипикомъ съ каждой стороны; у & всЪ эпимеры, за исключешемъ 2-го сегмента, 

вооружены такимъ же шипикомъ. 

Те]зоп широк, округлый на вершин, съ пологимъ продольнымъ желобкомъ при осно- 

вани, вооруженъ по боковымъ краямъ 6—7 парами небольшихъ шипиковъ; число рЪснит- 

чатыхъ шипиковъ на его вершин — 4. 

Наружные половые признаки, помимо обычнаго различя въ строенш плеоподъуби 9, 

выражены довольно рЪфзко: въ вооружени эпимеръ, какь выше было указано, и въ 
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значительно большей длинЪ обойхъ бичей внутреннихъ усиковъ у <, особенно внутренняго 

бича; посл6дн!й у самокъ нитевидный и короткй, едва превышающий (ш за) длину скафо- 

перитовъ, у самцовъ-же онъ боле ч$мъ вдвое превышаетъ длину сагарах и очень толстый, 

причемъ постепенно утолщается отъ основатя къ вершин$. Кром$ того самка значительно 

крупнфе самца. 

Имфюцийся въ нашемъ матер1ал$ малекъ (Ф ) характеризуется относительно большими 

разм5рами скафоцеритовъ, клешни Г и {е]50п, чмъ у взрослой '®. 

Отличя Н. Бтап@& отъ ея ближайшаго родича Н. сгоеШапа1са заключаются главнфйше 

въ слБдующемъ. й 

1) Наружная поверхность кутикулы гладкая и блестящая у Н. Бгапди, у Н. стоеп= 

1апа1са, какъ у крупныхъ, такъ п у самыхъ мелкихъ экземпляровъ, — матовая и сильно 

шероховатая на ощупь, если провести пальцемъ по т5лу животнаго спереди назадъ; 

при ближайшемъ изслБдован1и (съ помощью микроскопа) оказывается, что мы имфемъ въ 

данномъ случаЪ дфло съ мельчайшими, но кр$пкими и острыми, подвижными шипиками, 

почти сплошь и болфе или менфе равном$рно покрывающими все т$ло; вс$ шипики согнуты 

подъ угломъ сзади напередъ, что, очевидно, стоить въ связи съ обычной манерой живот- 

наго двигаться задомъ. 

Подобное своеобразное и отличное отъ вс$хь Эргошосатшае нашей коллекши строене 

кутикулы мы встрфтимъ еще у ВгаНа засватепз15. 

ВифетБ съ т6мъ характерная для Н. сгтоешап1са и весьма напоминающая Зс]егостапеоп 

скульптура на сатарах и аб@отеп, выражающаяся въ сильныхъ продольныхъ киляхъ по 

бокамъ сатарах и въ поперечныхъ киляхъ на каждомъ эпимерф, совершенно отсутствуетъ 

у Н. Бгалай. 

2) Вакъ-бы въ связи съ указанными отличями вооружене (шипы и зубцы) какъ на 

сатарах, такъ и на абдотеп во всБхъ отношен1яхъ слабЪе развито у Н. Бтавай, нежели у 

Н. отоешапд1са; нфкоторые характерные для Н. этоешап@ са элементы этого вооруженя, 

какъ напримфръ острые шипы по нижнему краю веБхЪ эпимеръ, совершенно отсутетвуютъ 

у Н. Бгапдй (©) на 1—3 эпимерахъ, а на 4—5 ихъ всего по одному. Равнымъ образомъ 

у Н. стоешал@ са, зубцы спинного киля (ТУ), больше п широке, расположены во всю его 

длину, тогда какъ у Н. фгапаН эти зубцы (ПТ) меньше и расположены лишь въ передней 

у, или °), спинного киля. 
3) Число мастигобранхий на перейоподахъ, полное у Н. сгоешап@ са (3 пары), сокра- 

щено у Н. Ъгапай до двухъ паръ, а именно эти придатки отсутствуютъ у нея на перей- 

оподахъ Ш. 

4) Наконецъ, различе между двумя разематриваемыми Формами выражается и въ 

метрическихъ отношеняхъ, если, конечно, сравнивать экземпляры одного пола и приблизи- 

тельно одного возраста. | 

Изъ прилагаемой таблички видно, что гозёгит, скахоцериты, 6-й абдоминальный сег! 

ментъ, {е!зоп и конечности относительно длиннфе, а глаза, больше у Н. фтапд, нежели у’ 
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Н. огоешап@1са; въ этомъ отношени взрослыя Н. Фгавда приближаются къ малькамъ 

послФдняго вида, причемъ по длинф скахоцеритовъ и конечностей значительно превосходятъ 

даже и ихъ (сравни Н. стоешап@1еа о съ длиною сагарах 8.5””’ и Н. Бтапай Ф® съ дли- 

ною сатарах 10”). 
_ Такимъ образомъ, несмотря на особую близость Н. Ъгалай къ Н. етоешап1са, даже 

при первомъ взглядЪ очень легко отличить обЪ эти Формы. 

Н. Бгапай найдена въ Охотскомъ мор$ всего на одной станции (13), на глубин 7 саж., 

на грунт$ мелюй камень, —въ той м$стности (воды близъ м. Тери$н1я), которая доставила 

«Сторожу» немало интересныхъ и частью новыхъ Формъ не только изъ Оесарода, но также 

и изъ другихъ группъ морской хауны. 

Длина, г08%- гот. Даметръ Длина стер. скахоцерит. Длина та- хр. П Длина клеш- Длина 2Ъ40- пей, Длина 6-го сегмента. Длина {е]з01, 

Разм $ ры въ миллиметрахт. 

Н. дтоещатайаса. 

Охотское море. 

О от. 

Е 

{ 

Н. отатаи. 

Охотское море. 

о - : : - 5-8 

Ф ла. — 3-8 

б т 59 4-5 

Разм $ ры въ 9 къ длин $ сагарах. 

Н. дтоещатааса. 

© от. 62 13 65 50 

у | ©] 66 ре 74 54 

То 21 | 19 59 

Н. бтатаи. 

Я 

Ф ап. 

б 
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33. Неаиз зейгепскЬ, п. эр. 

(Рис. 21. а—5.). 

Эта Форма, найденная «Сторожемъ» въ количеств$ всего 3-хъ экземпляровъ (изъ нихъ 

2 012.) въ Охотекомъ морЪ, относится къ той же групп$ р. Небалгиз, что иН. отоеШап- 

Ч1са и ближайший ея родичъ Н. Бгап@ И, отличаясь, впрочемъ, отъ того и другого вида нф- 

которыми своеобразными особенностями; характеризуется она слфдующими признаками. 

Сагарах по переднему краю вооруженъ 3 шипами съ каждой стороны: надглазнич- 

нымъ, подглазничнымъ и угловымъ; первый развить очень сильно, какъ это характерно 

вообще для всей группы Н. огоешапа1са. Спинной киль довольно высок!й, начинается близь 

задняго края сагарах, но несетъ зубцы лишь въ передней своей 1/. У двухъ экземпляровъ 

наблюдается слабая скульптура, на, сагарах, въ вид зачаточныхъ 

боковыхъ килей, характерныхъ для Н. отоеп]ап1са. 

Стержень гоз&гат крфпкй, прямой и горизонтально направ- 

ленный; верхняя и нижняя пластины го5гит, какъ у другихъ 

членовъ группы (Н. стоешапа1са и Н. ргапай), отеутствуютъ. 

Вершина гозй‘иш, хотя и выдается впереди глазъ, но не до- 

стигаеть вершины 1-го членика внутреннихъ усиковъ. У одного 

экземпляра, (® оу1с.), въ другихъ отноше яхъ типичнаго, гозбгит 

длиннфе и вершина его н$сколько превышаетъ вершину 1-го 

членика стебля; во всякомъ случа$, описываемая Форма имЪетъ 

наиболфе коротк!й гозбгат изъ имфющихся у насъ представите- 

лей разсматриваемой группы, напоминая въ этомъ отношени 

сефверо-атлантическую Н. пусгосегоз, Кгбуег, относящуюся, ре ео. 
повидимому, къ той же группЪ. тБла сбоку, тоже сверху. 

| Формула вооружен1я спинного киля и гозбгат у 2-хъ 
Е экземпляровъ съ короткимъ гозгит: Ш -+ -- + 1, у экземпляровъ съ боле длиннымъ 

тозбгам :° Ш-- 5 1. 

Глаза, довольно болыше, какъ у Н. Бгапаи. 

Окафоцериты того же строеня, какъ у Н. Бгапай и Н. стоешапд1са; по длинф шипа, 

приближаются къ `послБднему виду. 

Вооружене передне-верхняго края основного членика стебля внутреннихъ усиковъ 

весьма характерно для разсматриваемаго вида, именно состоить изъ 3 —4 кр5пкихъ и длин- 

ныхъЪ шиповъ, тогда какъ типичное для всего р. Неёайгиз вооружеше состоитъ всего изъ 

одного шипа. Стилоцериты узке и длинные, достигающие вершины второго членика, стебля: 

Ногочелюсти П сильно развитые и очень длинные, почти на у длины послдняго чле- 

ника превышающие вершину скафоцеритовъ. 
Зап. Физ.-Мат. Отд, 21 



162 В, БРАЖНИКОВ'.. МАТЕРТАЛЫ ПО ФАУНЪ РУССКИХЪ ВОСТОЧНЫХЪ МОРЕЙ, 

Длина клешни Т составляетъ приблизительно */, длины сагарах. 

По числу и расположеню придатковъ на ногочелюстяхъ Ш и перейоподахъ Н. зсвтепек1 

совпадаетъ съ Н. стоещалтса, ("+ тт т), 

Задшй край 3-го абдоминальнаго сегмента закругленъ, хотя значительно выступаетъ 

назадъ, нависая надъ поверхностью 4-го сегмента. 6-й сегментъ, какъ и вообще весь аЪдо- 

шеп, у Н. зсВгепсК1 наиболфе изъ всего рода короткй. Эпимеры 1-го, 2-го и 3-го сегмен- 

товъ по нижнему краю тупо закруглены; эпимеры 4-го и 5-го сегментовь вытянуты въ 

небольшой, но острый шипъ. 

Те]зоп общей Формой своей напоминаеть {е]зоп Н. Бгапай. Число концевыхъ рЪфенит- 

чатыхъ шипиковъ не могло быть установлено съ достовфрностью; у одного экземпляра ихъ было 

всего 2, у другого—3 (трей экземпляръ былъ поврежденъ). Принимая во внимане, что 

наиболЪе близкй къ разсматриваемому видъ Н. шуегосегоз, по даннымъь Кгбуег’а (№ 31), 

имфетъ всего 2 шипика (установлено это всего по 1 экземпляру!), можно думать, что оба 

эти вида отступаютъ въ этомъ отношени отъ всфхъ остальныхъ членовъ р. Нефалгиз (всегда, 

бол6е 2-хъ такихъ шипиковъ), приближаясь къ р.р. Зргошосаг1з, Епа]аз и ЭриопшосатеПа 

(2 шипика). Однако, ввиду частыхъ случаевъ поврежденя кончика, {е]зоп, необходима окон- 

чательная провЪрка, числа концевыхъ шипиковъ у Н. зергепс1 и Н. ш1сгосегоз на досталоч- 

номъ матер!ал$ для того, чтобы можно было придти къ опред$ленному заключев1ю по этому 

вопросу, важному для характеристики р. Неёалгиз и отграничен1я его отъ вышеуказанныхъ 

родовъ. 

Такимъ образомъ по отсутетв!ю скульптуры на а64отеп, по величин глаза, по отно- 

сительно бболышей клешнф, по строеню эпимеровъ, а также по гладкой поверхности кути- 

кулы нашъ видъ приближается къ Н. Бтап@И; по длинф скафхоцеритовъ, стилоцеритовъ, 

6-го сегмента, и $е]зоп, по зачаточной скульптур$ на сагарах, а также по ФхормулБ придат- 

ковъ на ногочелюстяхъ П и перейоподахъ Н. зевгепек! близка къ Н. отоешап@1еа. 

Коротюй гозёгат и 6-й абдоминальный сегментъ, длинныя ногочелюсти и вооружеше 

передневерхняго края 1-го членика стебля внутреннихъ усиковъ составляютъ характерную 

особенность нашего вида, дающую возможность легко отличить его отъ двухъ указанныхъ 

ВИДОВЪ. | ы 

Судя по литературнымъ даннымъ Н. зсвгепск1 особенно близка къ Н. уазвиеощала, 

М. Ва Ъип, относящейся къ той-же групп р. Небайгиз; послдн!й видъ имфетъ подобное- 

же вооружеше 1-го членика стебля внутреннихъ усиковъ («оп 6 итсафе зрате») и столь-же 

длинныя ногочелюсти П и очень короткий гозбгит и аБ4отеп; отличе этихъ видовъ заклю- 

чается въ ФормулБ вооружен!я спинного киля и гозёгаш, въ большемъ развитш спинного 

киля и большей длинЪ стилоцеритовъ у Н. зетепеЕт; кром$ того Н. уапзиефошапа, пови- 

димому, глубоководная Форма (найдена на 685 саж.). Очень краткое описаве этого. вида 

лишаетъ возможности провести между нимъ Н. зетепсЕ1 боле опред$ленную грань; 

какъ можно думать, отношете этихъ двухъ Формъ такое- же, какъ 5. шасЦеща и 5. ша- 

стор ата. 
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Также очень близокъ нашъ видъ къ малоизв$стной Н. писгосегоз, Кгбуег (изъ Грен- 

ланд1и), однако посл$дняя иметь еще болфе коротюй тозёгат, не превышающий длину 

глазъ, а главное — ногочелюсти Пу нея относительно коротюя и только достигаютъ вер- 

| шины скахоцеритовъ. 

} Изложенныя данныя даютъ основан1е признать нашу Форму новымъ для науки ви- 

 домъ, который мы называемъ въ честь извЪфстнаго изслфдователя нашего Востока академика 

Л. Шренка. 

Найдена Н. зсВгепсК! только въ Охотскомъ морЪ, на ст. 17 и 49, на глубин 20— 

49 саж., нагрунт$ камень. з 

Результаты измфреншя Н. зептепек1 сгруппированы въ нижесл$дующей табличкф. 

Формула 
вооружен!я 
киля и г03$- 

гит. 
скахоцерит. сегмента. Длина 4е]зоп. Длина, сата- Длина, гоз{- Дтам. глаза. Дл. стержня Длина, чого- челюсти ПЦ. Длина кле- Длина аЪдо- шеп. Длина 6-го тит. 

ъ миллиметрахъ: 

у Охотское море. 

Фоме. | 9: . : Н . : Ш +1 

о . : : . . . 9 | 67 | Ш-+т +1 

Фома. | 82 | 47 | 14 : : . 61 | Уча -+1 

$ 

К олебан1е разм $ ровъ: 

Н. зсйтетеа. 

о 100 |37—57|17—19]67—73'163—174|49—50] — |40—49] 73—74 

Н. втапай. 

9 57 | 85 | Ш+е+1 

Н. дгоещапдиса. 

р 
® 50 75 | У! 

21* 
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Сех. Еаааз$, Тнатлмтти. 

34. Ешашз сап\Ёзпа#са, Эттирвом, 

(Рис. 22, а—5). 

1860. Шрроие сатазрайса Э1трзоп, № 63, р. 33. 

1899. бубготюсат сапйзйайса М. Ва ив, № 46, р. 557. 

Въ коллекщяхъ «Оторожа» оказалось нфсколько вполнф типичныхъ экземпляровъ этого 

малоизвЪстнаго, но хорошо дифференпированнаго, близкаго къ Е. саппагай вида. Необхо- 

димо однако отмфтить, что З1трзоп характеризуетъ Е. сапзВайса, какъ неимБющую ни 

базекфизовъ, ни мастигобранхий на ногочелюстяхъ П; между тфмъ наши экземпляры, а равно 

и экземпляры изъ Музея Академш всф имфютъ хорошо развитыя мастигобранх!и на ного- 

челюстяхъ П (тормула >) 1). 

А 

Г = . 

Рис. 22. Виз сатйзйайса, Зттмрзом, ©. а—передняя часть т$ла; 

$ — аБдотеп. 

Размфры наибольшаго экземпляра (®) нашей коллекши: длина сатарах 9.4”, длина 
тозегиш 9.4”, длина стержня скахоцеритовъ 8”, длина 6-го абдоминальнаго сегмента 
6.2” (2), длина $е1з0п 7.2”; хормула вооруженя спинного киля и гозгит. 

И в (по ВИшрзои?у: П-+ 3+1). 

Насколько извфстно въ настоящее время Е. сапмиёзвамса свойственна исключительно 

арктической области Тихаго океана, притомъ холодноводной ея части; такъ 5&1трзоп ука- 

зываеть ее для Камчатки (раёг. ех. ше.), М. Ва Бип — для Прибыловыхъ острововъ 

(глуб. 20 саж.); «Сторожемъ» она найдена въ Охотскомъ морЪ (ст. 11 и 13), на глубинЪ 

71—20 саж., на грунт илъ и камень. 

1) М. Ва ВЪил въ своей посл дней работЪ (Натт1- | зВайса вида, Е. сешси]а, 51трзоп, существуетъ 
шап АЙазка Ехрейюопт. Песаро@ Сгизбасеапв, №. У. | такое-же разноглас!е между характеристикой автора и 

1904) также отм$чаетъь у нашего вида наличность | данными посл$дующихъ наблюдателей (Отфтапп и 

мастигобранх!й на ногочелюстяхъ П. Нелишнее ука- | М. Ва Бип). 
заль, что и въ отношен!и другого близкаго къ Е. салаё- 

К 
8 

й 
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35. Еша/цз пи4Чепчог1, п. зр. 

(Рис. 23, а—5). 

Въ коллекщяхъ «Сторожа» оказалась довольно крупная Форма Ема] из, относящаяся къ 

групи Е. салтаг@й (216Ъа), но отличающаяся однако рзкими признаками какъ отъ этого 

вида, такъ и отъ другихъ многочисленныхъ видовъ группы, описанныхъ въ послЁднее время, 

главнымъ образомъ М. Ва&ВЪип; насколько можно судить по литературнымъ даннымъ, 

наша Форма является новымъ для науки видомъ, хотя полной ув$ренности въ`этомъ быть 

не можетъ, ввиду недостаточной еще полноты этихъ данныхъ. 

Разсматриваемая Форма, которую мы называемъ въ честь извфстнаго изслёдователя 

крайняго Востока—академика Миддендорфа, характеризуется слёдующими признаками. 

Спинной киль начинается близь основаня 

тозёгат (приблизительно въ передней 1/, сатарах) и 

вооруженъ всего 2 зубцами. Передей край сагарах 

вооруженъ двумя шипами съ каждой стороны: 

подглазничнымъ и едва, развитымъ угловымъ. 

Возёгит длинный, значительно превышаеть 

длину сагарах, составляя 120 — 1505]. длины 

посл$дняго; стержень гозбгит тонкЙ и почти 

прямой; съ лишей спины онъ составляетъ также 

прямую; въ р$дкихъ случаяхъ слегка изогнутъ 

кверху; верхняя пластина неразвита, & нижняя 

развита, слабо; Формула Шеь, =: —= 1; 2 зубща Рис. 23. Еиамз пна4епаот)й, п. вр. (9). а— 
передняя часть тБла; 6 —аЪотаеп; с—хво- 

стовая часть т$ла, сверху; 4—скахоцеритъ. 
верхняго края гозбгат расположены близь его 

основан1я; передняя и большая часть гозёгат 

сверху безъ зубцовъ. 

Скахоцериты — удлиненные, приблизительно одинаковой длины съ сагарах; ш за вер- 

шина ихъ почти достигаетъ вершины тоз@гаш, послёдняя чаще н$еколько выдается впе- 

редъ; боковые края ихъ’ параллельны, а вершины шипа и пластины лежатъ приблизительно 

на одномъ уровн$. Я 

Отилоцериты достигаютъ вершины 1-го членика стебля внутреннихъ усиковъ. 

Ногочелюсти П—коротвя, достигаютъ всего 1/, длины скафоцеритовтъ. 

Перейоподы Т достигаютъ вершины стебля внутреннихъ усиковъ; клешни ихъ очень 

слабо развиты, —едва вздуты и короткая (всего около 1/, длины сагарах). Перейоподы Ш т 

за едва длиннфе ногочелюстей П. 

АЪдотеп стройный и удлиненный, р$зко, кольнчалто, изогнутъ на мфет$ 3-го сегмента; 

спинная поверхность послфдняго вооружена, весьма характернымъ килемъ, ввид$ загнутаго 



166 В. БРАЖНИКОВЪ. МАТЕРАЛЫ ПО ФАУНЪ РУССКИХЪ ВОСТОЧНЫХЪ МОРЕЙ, 

назадъ остраго крючка, подобно Рапааиав хошигиз и Епа]аз 21а; кромЪ того заднйй край 

какъ этого, такъ и 4 и 5 сегментовъ, вытянутъ посредин$ въ недлинный, но острый шипъ. 

Иногда, особенно у боле мелкихъ экземпляровъ киль третьяго сегмента не заканчивается 

назади крючкомъ, а им$етъ просто видъ валика, какъ бы оттиснутаго ногтемъ; иногда 

крючекъ едва намфченъ; можно думать, что этоть киль праобрфтаетъ свою характерную 

Форму вмфстВ съ возрастомъ; аналогичное явлене отм5чено Бирулей для Е. Па, атакже 

нами для Р. гошагиз. Шипы задняго края 4 и 5 абдоминальныхъ сегментовъ также иногда 

мало или почти неразвиты. 

6-й сегментъ отличается своей длиною (до “/, длины сагарах) среди всёхъ, имфвшихся 

у насъ Епа]ав. 

Те5оп— тонюй и длинный. 

Среди довольно многочисленныхъ экземпляровъ описываемаго вида нашелся всего 

одинъ маленькй @ (длины сагарах 5,8”), что дало возможность установить, что плео- 

поды Ти П паръ построены по обычному для Е1рро]уйпае типу, какъ у самокъ, такъ иу 

самцовъ. 

Е. ш14епдог по общему Ваб из весьма приближается къ Е. ата, описанной въ 

недавнее время Ленцомъ изъ окрестностей о-ва Ванкувера (Ваге Тапа); къ сожалЬн!ю 

Ленцъ ничего не говоритъ о весьма важномъ систематическомъ признакф, именно о числЬ 

и расположен и придатковъ на, ногочелюстяхъ П и перейоподахъ. Впрочемъ, какъ бы то ни 

было, но 06% эти формы, повидимому, не могутъ быть идентиФицированы, такъ какъ Е. ата- 

$ иметь болфе коротюй и замфтно изогнутый тозиит, а также совершенно лишены 

характернаго для Е. ш!А4епаотЁ киля на 3 абдоминальномъ сегмент и шиповъ по заднему 

краю 3, 4 и 5 абдоминальныхъ сегментовъ. 

Индивиды Е. шепот, имБюцщие слабо развитый киль, безъ крючка, приближаются 

кь Е. и1@епз, М. ВафВЪБиап однако этотъ послфдай имфетъ совершенно иную Формулу 

придатковъ (%). 

Наконецъ сфверо-атлантическая Е. са, имБющая съ Е. ш14епаот цфлый рядъ 

общихъ признаковъ, — главнымъ же образомъ своеобразное строеше 3-го абдоминаль- 

наго сегмента отличается легко отъ послЁёдняго вида иной Формою тозбгаш, совер- 
Ба 
4—3 

т 5 
(5. ж-н т) а также присутствемъ остраго и длиннаго шипа, на заднемъ углу эпимеръ 

4-го сегмента. 

шенно иной Формулой его вооружешя (Ш -н — 1), иной ‹Формулой придалковъ 

«Сторожемъ» разсматриваемый видъ найденъ въ Охотскомъ мор%, у береговъ Южнаго 

Сахалина, (ст. 1, 11, 12, 27 и 28), на глубинахь 16—56 саженъ, на грунтЪ илъ, камень 

и обломки раковинъ. 

Результаты измфрен1я н%$сколькихъ экземпляровъ Е. и1@4епдот приведены въ слё- 

дующей табличк®. 

че х 

С А УС в 
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Лина . 
Длина Длина д Длина, Пина Длина Формула воору- 

а стержня т 6-го сег- 4 . 
сатарах. | гозбгат. кл - Е В р р. скахоц. ешни нат, е1з01, женя гозгит 

Разм $ ры въ миллиметрахъ: 

Охотское море. 

Ф 

Е 

а 

Ф 

® 

Ф 

Ф 0912. 

36. ? Ешашз Неха, М. Влатнвом. 

Въколлекцяхъ «Сторожа» имфется въ количеств нёсколькихъ экземпляровъ Форма почти 

неотличимая по вншнеёму ВаЪ аз и по главнфйшимъ метрическимъ признакамъ отъ Е. ш194еп- 

дот; единственныя внфшн1я отлич1я описываемаго вида заключаются въ томъ, что у него 

1) три заднихъ пары перейоподъ нфеколько толще, а проподиты ихъ нфеколько болфе рас- 

ширены къ дистальному концу и усажены боле многочисленными и болфе сильными шипи- 

ками, 2) спинная поверхность третьяго абдоминальнаго сегмента, едва сжата, съ боковъ и не 

образуетъ столь характернаго для Е. п1@4епдот!й киля, а задний край его закругленъ. Однако, 

какъ мы видфли иногда и-у Е. п1@4епаогЁ А, особенно у ‘болфе мелкихъ экземпляровъ, киль 

3-го абдоминальнаго сегмента бываетъ выраженъ менфе характерно, будучи лишенъ зад- 

няго крючка. Вообще, основываясь на внфшнихъ признакахъ, мы бы не затруднились отне- 

сти разематриваемую Форму къ виду В. птдепдот#8, какъ особую разность посл дняго; — 

однако об$ эти хормы, р$зко различаются по Формулф придатковъ на ногочелюстяхъ Пи 

переднихъ перейоподахъ, т. е. признакомъ, которому обычно, и вполн$ справедливо, придается 

важное систематическое значен!е; такъ, Е. ш1@4епаот# характеризуется хормулой: с, 

Иа 

0 
дованы всф наши довольно многочисленные экземпляры того и другого вида, причемъ Формула 

оказалась неизмьнно постоянной. Такимъ образомъ мы не только невправф соединить об% 

эти Формы въ одинъ видъ, но, руководствуясь принципами Ва%е’а, Тва11\м1$2’аи Но] тез’а, 

тогда какъ разсматриваемая Форма, имфетъ: —= 2 — 70; ВЪ этомъ отношени были изелЪ- 
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должны-бы отнести ихъ даже къ различнымъ родамъ; Е. пи@4епаог, какъ имфющую 

базекфизы, мы отнесли-бы къ р. Еаа]з Тва]]\167’а, а нашу Форму, какъ лишенную ихъ,— 

къ роду Нербасагриз Но]тез’а. 

Для насъ не подлежитъ сомнфнйю, что об разсматриваемыя Формы составляютъ 060- 

бые виды; съ другой-же стороны не менфе очевидно, что об$ онф настолько близки, что не 

могуть быть раздфляемы въ разные роды. Этотъ случай даль намъ между прочимъ осно- 

ваше отвергнуть родовое значене за Формулой придалковъ на ногочелюстяхъ П (присут- 

стые или отсутстве базекфФизовъ) въ групп$ Формъ, примыкающихъь къ Е. сайпатаи, и 

соединить роды Епа]аз и Нербасагриз въ одинъ родъ. 

Изъ извфетныхь въ настоящее время Епа]из описываемая Форма, ближе всего подхо- 

дитъ кь Е. Йеха, описанной М. Ва пап съ тихоокеанскаго берега СЪверной Америки 

(М. Ва&ВЪоп, № 49, р. 896); по крайней мБрЪ по всЁмъ признакамъ, упоминаемымъ въ 

краткой характеристик? этого послБдняго вида, именно, по хормул$ придалковъ ( от т), 

по длин стилоцерита, слегка выдающагося впереди вершины перваго членика стебля 

внутреннихъ усиковъ, по относительной длинф и Форм тозбгиш (около ‘/, длины сагарах)и 

По ФОрмул6 его вооружен!я, — обф формы совершенно совпадаютъ. 

Ером$ того Е. Йеха найдена также, какъ и наша Форма, между прочимъ и въ Западной 

половин$ Берингова моря (Командорсюе острова). 

Е. Леха распространена, по указан!ю автора, въ Беринговомъ морЪ и отсюда вдоль 

американскаго берега до Огакез-рау (Калифотн!я), на глубин 10—93 саж. Наша Форма 

найдена «Сторожемъ» у береговъ Камчатки (ст. 59), въ Охотскомъ морЪ (ст. 11) и въ 

Японскомъ (ст. 28), то есть на т$хъ-же самыхъ станшяхъ, что и Е. ш194епаотй. 

Размфры одной изъ самокъ нашего матерлала (Камчатка): 

длина сагарах 9.1””, длина гозёгит 11””, длина стержня скафоцерита 10”, длина 6-го 

абдоминальнаго сегмента 7.2””, длина, &е]зоп 8.5”. Формула вооружен!я спинного киля и 

тозбгат: П -= = тю 

37. Ецашз Габей, Квбувв. ] 

(Рис. 24, а— 5). 

1842. Нарройие аси, Ктбуег, № 31, р. 277, Т. 1, #. 12—20. 
1860. » » БИшрзоп, № 63, р. 35. 

1878. » » К1поз]еу, № 27, р. 59. 

1879. » _» Зш1ё А, № 56, р. 683. 

1883. » » Ваевфегз, № 51, р. 405. 

1883. » » Вш1 В, № 57, р. 225. 

1883. » » Бши, № 59, р. 219. 

1885. » » Магдосв, № 38, р. 139. 
1900. » » РоПе!ш, № 16, р. 330. 

у меры 

ом. 
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Найденные «Сторожемъ» въ Охотскомъ морЪ многочисленные представители этого 

вила вполнЪ типичны. Нашъ матер1аль даетъ между прочимъ возможность нфеколько по- 

полнить существующия свфдфн1я о рфзко выраженномъ половомъ диморфизм? у этого вида, 

хотя и не въ такой степени, какъ это наблюдается у описанной выше Н. ро]ат1з. 

Рис. 24, Еиаиз Гафтей, Квбхев. а — сатарах ©; © — сагарах <. - 

Въ этомъ отношент заслуживаютъ вниман1я сл6дующая зам чая. 

1) ТБло $ тоньше и стройнфе; сагарах его вздутъ посрединф значительно менЪфе, не- 

жели у о, и спинной киль съ верхнимъ краемъ гозбгаш составляютъ у него почти прямую 

лин!ю; тогда какъ у самокъ спинная лин1я рЪзко вогнута у основав гозбгаш и стержень 

послфдняго направленъ н$сколько вверхъ; у меньшихъ (боле молодыхъ) самокъ эта вогну- 

тость менфе выражена. 

2) Возёгиш, скафопериты, 6-й сегментъ и %е]з0п у $ замфтно длиннфе, чфмъу ©. 

3) Внутренний (тонкИ) бичъ ал{ёеппае Гу 8 значительно длиннфе, а именно почти въ 

° №), раза превосходить длину сагарах, тогда какъ у © онъ едва превышаетъ 1/, длины 

° сатарах. 

` 4) Строене плеоподъ 1-й и 2-й пары различается у обопхъ половъ обычными для 

вефхъ эргощосаттае_ признаками. 

5) Въ отношенш вооружен!я спинного киля и гозбгит особыхъ различ не замфтно; 

& именно Формула вооружен1я о: 

ПАША, | 
Формула 3: 

ПШ 1. 

Е. афией является исключительно американско-аззатскимз видомъ; она, указана: для 

МО. берега, Офверной Америки, отъ Массачузетскаго залива до залива св. Лаврентйя, Лаб- 

радора и Гренландии, съ глуб. 5—64 саж.; для Арктическаго Океана, къ сфверу отъ Берин- 

гова пролива (м. Франклинъ, гл. 131/, саж.), для Берингова пролива, (губа, св. Лаврентя) и 

для Камчатки (Авачинская губа). Указаше К1иез]еу?а (1. с.), что разсматриваемый видъ 

встрфчается оть Массачузетскаго залива «пог пеги 40 Еигоре», какъ уже отифтиль Эш ИВ, 

безусловно ошибочно. 

«Оторожемъ» этотъ видъ найденъ у бер. Камчатки (ст. 59), въ Охотскомъ мор 
(ст. 1, 2, 19 и 20) и въ заливф Анива (ст. 27), на глубинф 9—43 сажень, исключительно 
на твердомъ грунт. 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 22 
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Зш1 В, какъ было выше указано, наблюдаль у Е. т1си колебане числа мастиго- 

бранх1й на перейоподахъ; мы не имфли случая констатировать это явлеше на нашемъ 

матерлал$. 

Результаты измфреня нфеколькихъ экземпляровъ Е. {аЪт1ей приведены въ слБдую- 

щей табличк$: 

Длина | Длина Длина Длина 
стержня 6-го сег- вн. бича 

сатарах. | тозбгита. клешни [. 
и скахоцер.| (18 ао. т. |2060щет.  „ента, | 191801. 

Длина Длина Длина Длина 

Разм ры въ миллиметра 

Охотское море. 

Сех. ЭргопфосатгеПа, мот. сем. 

38. ЭртотосагеЙа тасИета, Квоуев. 

Рис. 25. 

1842. Нррое тасйеща Ктбуег, № 31, р. 305. 

1878. » » К!иоз]еу, № 27, р. 59. 

1979- » » Эту, №156, р. Е. 

1888. » » ЗВ, № 57, р. 225. 

1899. рй’отосатаз пасйеща М. Ва&ВЪип, № 46, р. 557. 

Собранные «Сторожемъ» экземпляры этого мало извфстнаго, въ высшей степени свое- 

образнаго вида!) отличаются отъ описайя Ктбуег’а, составленнаго впрочемъ по одному 

1) роет (№ 16) высказываеть странное пред- | ва ями руководствовался авторъ при этомъ, остается 

положене, что Н. шасПепа составляетъ, можеть быть, | неизв5стнымъ. 

одинъ видъ съ Н. рЫррзи и съ Н. зри3; какими осно- 

мч Мени Зенненвавь С лаве $ 

эервы 

д фыь № 
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лишь экземпляру (изъ Гренланд1и), только въ томъ отношенш, что ногочелюсти П, по 

Кгбуег’у, почти достигають вершины скахоцеритовъ («ииште а исиапф), тогда какъ у 

нашихъ экземпляровъ ногочелюсти П относительно болфе короткая и не достигаютъ (1 зи) 

вершины скаФоцеритовъ приблизительно на '/, длины своего послфдняго членика; эш1ёА, 

имвиий дфло съ большимъ матер1аломъ (между прочимъ и изъ Гренланд!и), весьма подробно 

разбираетъ н$которые признаки этого вида, хотя, къ сожалБню, объ этомъ признакЪ не 

говоритъ ничего; судя по указаюямъ этого автора, 

его экземпляры имЪфли н5сколько болБе длинный 

тозгаш, ч5мъ наши; кром$ того стержень гозбгат по 

5ш161’у направленъ не горизонтально, какъ это 

имфетъ мЪето. у нашихъ экземпляровъ, а косо вверхъ, Рис, 25. броттосатеЙа, тдейенуа, 

такъ что вершина гозат помфщается. значительно Квбукв, ©. 

выше лини спины; зато горизонтальный стержень 

тозгит отмфчается ЗтИомъ для болфе молодыхъ экземпляровъ атлантической 5. шае!- 

1ета. Болфе мелюе экземпляры и по Зт1’у и по нашимъ наблюденямъ имфють боле 

узкую пластинку гозгит. 

Не имфя подъ руками сравнительнаго матер!ала, мы не въ состояши окончательно 

рЬшить вопросъ можетъ-ли аз1атская Форма 5. шасПеша быть отождествлена съ ти- 

пичной — америванско-атлантической, либо она составляетъ особую разность этого вида. 

В. шасПеша, подобно Е. аЪт1ей и Н. сгоещапа!са, является исключительно американ- 

ско-азелтскимз видомъ, хотя въ Американскомъ Ледовитомъ мор$ она еще и не найдена, и 

геограФическая связь между атлантической Формой ел и тихоокеанекой такимъ образомъ 

еще не можетъ быть констатирована. Этотъ видъ указанъ для Новой Шотланд1и, залива 

св. Лаврент1я, Лабрадора и Гренланд1и (глубина 26—70 саженъ); единственное указаше 

на, нахожден!е этого вида въ Тихомъ Океанф сдфлано М. ВабВфип и относится къ Берин- 

гову морю (Прибыловы острова, глуб. 39 саж.). 

«Оторожемъ» этотъ видъ найденъ въ Охотекомъ морф (ст. 6, 8 и 17), на глубинЪ 

49—65 саж., на грунтЪ илъ и камень. 

Результаты измфрешя нфеколькихъ экземпляровъ В. шасПепа изъ нашего матерлала 

приведены въ слфдующей табличк$ (разм$ры—въ миллиметрахъ): 

Длина Длина Длина | Длина Длина | Дл. 6-го | Длина 
Формула. 

сатарах. | гозгит. |скаФопер.| клешни Т. | а. дотеп. | сегмента. | +е1зоп. 

Охотское море. 

12.5 6 10:3 3:2 27-3 8-6 9:2 НИ д 

1 5 8.5 3 — 7 д Ея 7] 

‚ 8:7 8:5 — — — — — -=- 8-7 5 Пу! 

8 9 4 8 2.8 — 6:8 7 +1 
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Сем. ВагаНа, Ввазнмкоз. 

39. Вишийа заспайиепз1, ВваАзНмком. 

(Рис. 26, а— 4). 

1903. Вгийа заслайтепзз, Бражниковъ, Апп. Маз. 200]. 5+.-РеегзЬ., уо1. УШ, р. ХШУ. 

Эта своеобразная Форма, оказавшаяся не только новымъ видомъ, но и родомъ сем. 

Нирро!у@аае, добыта «Сторожемъ» въ количествЪ 12 особей разныхъ возрастовъ и половъ, 

Характеристика рода, дана выше; что-же касается до разсматриваемаго вида, являющагося 

пока единственнымъ представителемъ рода, то онъ характеризуется сл$дующими признаками. 

Спинная поверхность сатарах лишена обычнаго для Н1рро]у19ае продольнаго зубча- 

таго киля; она вздута посрединЪ ввидЪ горба, на вершин$ котораго имфется короте!й и слабо 

обозначенный продольный киль, разсЁченный посрединЪ узкимъ, но глубокимъ поперечнымъ 

желобкомъ съ н5еколько зависающими внутрь краями. УАелобокъь этоть лежитъ ближе 

Рис. 26. Ву’'ийа заспайтетэз, Ввазнм. (9). а — обиий видъ; 6 — передняя часть сатарах сверху; 

с — хвостовая часть т$ла сверху; 4 — скахоцеритъ. 

къ переднему краю сатарах и разстояше отъ него до задняго края поеслБдняго точно рав- 

няется разетоян!ю отъ него до вершины гозёгит. Поверхность киля густо покрыта длинными 

волосками, тогда какъ поверхность желобка гладкая и блестящая, отчего посл$дейй особенно 

ТЪзко обозначенъ. 

У задняго края сагарах по средней лини помфщается небольшой бугорокъ, ввидф 

бородавки; задняя поверхность бугорка густо шагренирована, передняя-же его поверхность 

гладкая и блестящая, образующая небольшое полулунное «зеркальце». 

Лобный край сагарах вытянутъ по обфимъ сторонамъ гозёгиш въ больше и плосве 

надглазничные отростки треугольной Формы съ закругленной вершиной; отростки эти совер- 

шенно прикрывають сверху стебли глазъ при обычномъ ихъ положен!и. Кром$ того передай 

край сатарах вооруженъ съ каждой стороны однимъ большимъ надглазничнымъ шипомъ ий 

однимъ едва зам$тнымъ угловымъ. Нижняя поверхность надглазничныхъ отростковъ—глад- 

кая и блестящая, верхняя— покрытая густымъ пушкомъ. 
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Длина гозгит менфе 1/, длины сагарах, всего около °/;, ея; ш зНи вершина его дости- 

гаеть вершины стебля внутреннихъ усиковъ или слегка выдается впереди ея; гозёгат 

нфсколько изогнутъ въ средней своей части и въ общемъ направленъ косо внизъ, такъ что 

вершина его почти достигаетъ уровня стеблей внутреннихь усиковъ. Верхняя поверхность 

тозгит округлая, покрытая густымъ пушкомъ; вершина его увфнчана маленькимъ, едва 

замфтнымъ для невооруженнаго глаза шипикомъ, н$сколько затнутымъ назадъ; тотчасъ 

позади его сидитъ еще одинъ (иногда, два) такой-же шипикъ. У нфкоторыхъ особей, особенно 

у молодыхъ, на верхней поверхности гозёгит, во всю его длину, хорошо замтенъ продоль- 

ный рядъ небольшихъ бугорковъ, какь-бы соотв$тствующихъь обычнымъ у другихъ Н1рро- 

]уй4ае зубпамъ. 

Нижняя поверхность гозёгиш образуетъ пологй, но острый киль, болБе рЪзко выра- 

женный въ передней части гозёгат; она гладкая и блестящая и рфзкой, выпуклой каймою 

отграничивается отъ матовой верхней поверхности, но сливается съ гладкой нижней поверх- 

ностью надглазничныхъ шиповъ. 

Глаза, неболыше; д1аметръ ихъ приблизительно равняется поперечнику гозёгат у его 

основан1я. 

Стилоцериты расширенные, копьевидной Формы; вершина ихъ приблизительно дости- 

гаетъ вершины 2-го членика стебля внутреннихъ усиковъ. 

Окафоцериты характеризуются сильно расширеннымъ и плотнымъ шипомъ, тупо ср$- 

заннымъ по внутреннему краю вершины и закругленнымъ по наружному краю. Вершина 

скаФоцеритовъ отетоитъ оть вершины гозёгат приблизительно на одну треть длины посл$д- 

няго. Верхняя поверхность ихъ густо шагренирована, нижняя — слабфе. 

Стебли наружныхъ усиковь ш зЦи нфесколько длинне У, скафхоцеритовъ; бичь 

тоный и умренной длины, достигаетъ приблизительно задняго края 3-го абдоминальнаго 

сегмента. 

Ногочелюсти П ш зи достигаютъ вершины стебля внутреннихъ усиковъ,— толстые, 

покрыты р$дкими волосками, —вершина ихъ вооружена, 4—5 большими п 1—2 менышими 

темноокрашенными шипами. 

Перейоподы 1-й пары толстыя и коротк1я, достигаютъ приблизительно основан1я ска- 

Фоцеритовъ; клешни сравнительно небольшия (длина ихъ составляеть около 30% длины 

сатарах), но сильно вооруженныя; подвижной палецъ несетъ на самой вершин два, боль- 

шихъ темноокрашенныхъ, н$сколько загнутыхъ внутрь когтя и 2 значительно меньшихъ, 

расположенныхъ ниже и внутрь, по одному съ каждой стороны пальца; неподвижный 

палець несеть на вершин$ одинъ большой загнутый внутрь коготь и два меньшихъ по 

бокамъ. 

Перейоподы 2-й пары тонк!я и сравнительно длинныя,— т за нфсколько превы- 

шають по длин$ ногочелюсти и немного не достаютъ вершины скафоцеритовъ. 3-й и 7-й 

членики сагриз самые длинные. Клешня очень маленькая (вдвое короче клешни Г) 

слабая). 
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Перейоподы послфднихъ трехъ паръ толстыя и коротк1я, длина ихъ лишь немного 

превышаетъ длину сатарах, одинаковой длины; 5-я пара все же немного короче переднихъ 

двухъ. Мегиз— снаружи, близъ карпальнаго сгиба, вооруженъ небольшимъ прямымъ ши- 

помъ; ргородиз у дистальнаго конца усаженъ по внутреннему краю длинными слабыми 

шипами; пальцы укороченные и расширенные, вооружены по внутреннему краю 5 крфпкими 

коготками, изъ которыхъ вершинный самый большой. 

Брюшко сильно скульитурировано; 2-й, 3-й и 4-й сегменты вооружены на спинной 

поверхности по средней лини рфзко обозначенными продольными килями; 1-й сегменть 

лищенъ такого киля, зато несетъ по бокамъ у корня эпимеръ по одному болыпому бугорку 

съ каждой стороны; 5-й сегментъ вооруженъ на спинной поверхности въ задней половинф 

двумя расходящимися кзади килями, сливающимися въ передней половин$ въ общай корень; 

задёе концы этихъ килей выдаются въ видЪ лопастей, нависающихъ надъ поверхностью 

6-го сегмента, совершенно лишеннаго килей. Эпимеры — закругленные, слабо скульпту- 

рированные. 

Те]5оп шировй и тупо закругленный на вершин$; сверху покрытъ густымъ пушкомъ, 

за исключешемъ двухъ неболышихъ удлиненныхъ пространствъ — «зеркалецъ», расположен- 

ныхъ близъ корня %е]зоп, по бокамъ; нижняя его поверхность гладкая. На вершинЪ %е]0п 

расположены 10 небольшихъ приблизительно одинаковой длины шипиковъ, изъ которыхъ 

8 среднихъ— р$енитчатые, а по бокамъ въ задней половин$ по два простыхъ шипика съ 

каждой стороны; — посл5дёе трудно раземотрЪть даже въ лупу, т. е. они теряются среди 

волосковъ кутикулярнаго покрова. 

Вершина {е]зоп приблизительно совпадаетъ съ вершиною игорода. 

Плеоподы 1-й и П-й пары р$зко различаются по строен1ю у самцовъ.и у самокъ, при- 

чемъ отлич1я тфже, что и у остальныхъ эрготосатвае. 

Слфдуетъ указать, что во всбхъ остальныхъ отношев1яхъ по своимъ наружнымъ 

признакамъ самцы замфтно не отличаются отъ самокъ;—не наблюдается даже обычнаго 

для Бргошосаттае диморфизма въ размфрахъ внутреннихъ усиковъ. 

Окраска тБла и конечностей въ живомъ состояни равномфрна и однообразна; ивЪтъ 

лимонно-желтый. 

Разм$ры описываемаго вида въ миллиметрахъ слБдующе: 

ав се ы = ы = = я = 
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ВгаНа заспаПпел$1з найдена «Сторожемтъ» на нфеколькихъ станщяхъ у береговъ южнаго 

Сахалина, (ше поте), а именно на ст. 4, 7, 13, 27, 28, на глубинахь 7— 56 саженъ, 

преимущественно на каменистомъ грунт$. ВетрЪчается не часто и всегда единичными 

экземплярами, но, благодаря своей характерной Форм$ и окраек$, легко отличима отъ обычно 

приносимой тралломъ массы другихъ Сагаеа. 

Гат. Райаетопае. 

Окк. Беапаег, Пезмавекст. 

40. Геап4ег раис!4етз, Ов НААМ. 

1849. Рёаетот раис4етз Ое Наап, №20, р. 170, Т. ХПУ, Ё. 11. 

1860. Геатаег » ‘` БЫшрзон, № 653, р. 40. 

1902.» » ПоНе!ш, № 17, р. 640. 

1902. Раёаетов » М. Ва по, № 50, т. 51. 

Экземпляры этого вида, (30 оо 0у1е.), собранные «Сторожемъ» на Южномъ Сахалин 

во веБхъ отношеняхъ подходять къ описаню Ое-Наап’а, за исключенемъ размфровъ 

ногочелюстей П, которыя по Ое-Наал”у не достигаютъ вершины стебля внутреннихъ 

усиковъ, тогда какъ у нашихъ экземпляровъ вершина ногочелюстей приблизительно совпа- 

даетъ съ вершиною стебля внутреннихъ усиковъ. М. Ва Бип, располагавшая обширнымъ 

матер1аломъ изъ Японш, отм$чаеть, что ногочелюсти П у взрослыхъ экземпляровъ пногда 

достигаюттъ, иногда, не достигаютъ вершины стебля внутреннихъ усиковъ. . 

ОеНаап указываетъ, что Г.. раис1Чепз «уат1ай гого»; какъ можно видфть изъ сл6- 

дующей таблицы, составленной назосноваши нашего матер1ала, этотъ видъ вообще сильно 

варьируетъ въ метрическихъ отношен1яхъ. 

Длина Длина, и Длина не 
стер. ска- 6-го сег- 

о ь ; ]з0п. | сагриз П. | шапиаз И. сатарах. | гозёгат. Фоцерит. аботеп т $е]з0 раз 

Длина Длина, Длина р 

О от. | 138 | 128 10:0 : - 8:8 

от. | 135 11:0 9-0 :2 8:8 

Ф ом. 13:0 11.5 91 р 8:5 

© оч. 12-6 9 9:2 Е : ° 8:5 

Ф от. 12:5 — ) = 
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Г.. рапс1епз до’ сего времени былъ указанъ для Кореи (Фузанъ и Гензанъ), Япони 

(Немуро, Аомори, Рикуоку, Матсушима, Рикуценъ, Мизаки, Сагами, Симода, островъ Бива, 

Оми, Матцубара, Каватана, Куруме, Нагасаки, Хиценъ) и Курильскихъ островъ (0. Иту- 

рупъ)—въ пр$сной и солоноватой водЪ; «Сторожемъ» этотъ вйдъ найденъ въ громадныхъ 

количествахъ въ небольшихъ рЪчкахъ (ручьяхъ), впадающихъ въ прфсноводное озеро Ту- 

кайчи (на Охотскомъ берегу Ю. Сахалина); достойно замфчаня, что всф собранные экзем- 

пляры были ФФ оу1сега, также одинъ малёкъ, но не попалось ни одного самца. Время сбора 

1-го Тюля (ст. ст.). 

41. Ёеапфег схегтаузКу, п. 5}. 

Въ одномъ изъ протоколовъ засфдавай С.-Петербургскаго Общества Естествоиспы- 

тателей (см. Труды С.-Петербургекаго Общества Естествоиспытателей. 1878, р. 23) содер- 

жится краткое сообщене В.И. Чернявскаго, что Чекановекимъ доставленъ изъ Нижней 

Тунгуски одинъ видъ Геапаег, который крайне интересенъ, какъ остатокъ морской Фхауны 

въ столь большомъ отдаленш отъ моря. Никакихъ указан, сколько - нибудь поясняющихъ 

систематическое положенте этого Тлеап4ег, при этомъ не было дано; въ Музе$-же Академ 

сохраняются подлинные его экземпляры съ этикеткой Чернявскаго: «Геап4ег то4ез из, 

Неет, сах. з0Фичса, Схеги1аузКу». : 

Какъ оказалось, Форма Геапаег, добытая нами въ Амурскомъ Лиманф, совершенно 

тождественна, съ Формою, на которую указываеть Чернявский. НесомнЪнно также извЪстная 

близость нашего вида къ [. тшойезваз$, описанному НеПег’омъ изъ Шанхая (НеПег, 

№ 23), хотя объ идентичности ихъ, повидимому, не можетъ быть р$чи, насколько по крайней 

м$р$ можно заключить изъ очень краткаго д1агноза Г. тойезвиз, а также изъ того факта, 

что 06$ эти Формы встр$чены въ столь отдаленныхъ и различныхь въ климатическомъ 

отношен1и м$етностяхъ; окончательное р$шене этого вопроса возможно лишь посл$ еравни- 

тельнаго изсл5дован1я подлинныхъ экземпляровъ, обсуждаемыхъ Формъ, теперь-же вс$ дан- 

ныя, которыми мы располагаемъ, свидфтельствуютъ, что еапаег изъ Амурскаго лимана, 

является новымъ видомъ. Отлагая подробное описане этой интересной Формы, которую мы 

провизорно называемъ по имени В. И. Чернявскаго, до окончательнаго выясненя ея 

систематическаго положення, укажемъ здфсь лишь наиболфе характерныя ея особенности. 

Спинной киль начинается приблизительно на половинф длины сагарах, ввидЪ едва 

замфтнаго округлаго валика; лишь тотчасъ позади глазной орбиты киль вытягивается въ 

невысок1й гребень, непосредственно продолжающийся въ верхнюю пластинку гозгат. 

Стержень гозбгит крфпый и прямой (у бол$е крупныхъ экземпляровъ иногда елегка 

изогнутъ кверху), ш зи достигаетъь вершины скафоцеритовъ, иногда-же выдается впе- 

реди ея. Передняя треть (иногда менфе) стержня гозёгии голая, т. е. лишена какъ верхней 

и нижней пластинъ, такъ и зубцовъ. Формула вооружен1я спинного киля и гозёгит: 

—10 Т 6 
ета До 
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Стебли внутреннихъ усиковъ вершиною своею почти достигаютъ вершины стержня 

скафхоцеритовъ; ихъ оба тонкихъ бича, сращенные между собою 6-ю члениками, не одина- 

ковой длины: наружный почти вдвое длиннЪфе внутренняго, при чемъ послБдейй едва длиннфе 

тозгиш и почти одинаковой длины съ толстымъ бичикомъ; свободная часть короткаго тон- 

каго бича, состоитъ изъ 13—15 члениковъ. 

Вершина стеблей наружныхъ усиковъ достигаетъ приблизительно половины длины 

стержня скафоцеритовъ. 

Вершина ногочелюстей П лежитъ приблизительно на одномъ уровнф съ вершиною 

стебля наружныхъ усиковъ. у 

Перейоподы Т ш зНи длиннфе ногочелюстей, достигая вершины стебля внутреннихъ 

усиковъ. | 

Перейоподы П толще и длинн%е, нёсколько выдаются впереди вершины стержня ска- 

Фоцеритовъ (на неполную длину пальца); тапиз мало утолщены по сравненйю съ сагриз, 

но зато замфтно длиннфе послфдняго, приблизительно на 1/, своей длины. Длина пальцевъ 

нфеколько болЁе */, полной длины шапиз. 

Перейоподы Ш-— У тонкя и почти голыя; перейоподы У ш з№а почти достигаютъ 

вершины стержня скаФоцеритовъ. Те]зоп значительно короче игоройа; по краямъ его, съ 

боковъ, расположены 2—3 пары шипиковъ. Е 

По собраннымъ нами даннымъ, [.. схегшахзку! встрёчается въ Амурскомъ лиманф, 

однако исключительно въ прфеноводной его области (м. Озерпахъ, м. Пуиръ), а также въ 

самомъ Амур; намъ доставленъ лЁсничимъ Л. П. Хомяковымъ 1 экземпляръ этого вида, 

добытый у сел. Тыръ, расположеннаго въ 90 верстахъ вверхъ отъ устья. Указаве на, 

нахождене этого вида въ р. Нижней Тунгузк$ (см. выше) требуетъ еще провЪрки. 

Въ нижесл$дующей табличкЪ приведены результаты измёрен1я нЁсколькихъ (5) экзем- 

пляровъ разсматриваемаго вида изъ нашей коллекци и двухъ изъ сборовъ Чекановскаго. 

Длина Длина | Дл. стер.| Длина Длина Длина Формула 

сатарах. | гозбгим. |скафоцер. | тапив 11. | сагриз Ц. | +е1з0п. вооружения. 

9:4 9:5 6:6 4-6 4-0 6:8 +1 

9-3 9:0 6.5 5:0 3:6 6:5 те р Л 

8:2 7:8 5:5 4-6 5:1 5:9 

71-5 7.2 5:1 4:0 2:9 5:4 
М. Озерпахъ. 

9:0 9:1 4-8 3-3 6-1 
Н. Тунгузка (?) 

6:8 8:5 4.3 3:0 5:0 

9:0 11:0 5:0 4:0 6:1 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 23 
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ПРИБАВЛЕНТЕ. 

За время печатан1я настоящей работы подверглись окончательной обработк$ собран- 

ныя нами Ращорода, голотур1и и прЪфеноводныя и проходныя рыбы; мы приводимъ здфсь 

списки этихъ группъ въ дополнеше къ спискамъ морскихъ рыбъ и Оесаройа, помёщеннымъ 

во введени. 

По даннымъ прох. В. М. Шимкевича 1), обработавшаго нашу колдекшю Ращорода, 

въ ней оказалось всего 4 вида (изъ нихъ одинъ новый), а, именно: 

1. Мутрвоп ]оп2атзе, Квбуев. 

Охотское море, ст. 6 и 27. 

2. МушрВоп эт053рез, (ЕАввтогоз). 

Охотское море, ст. 5, 46, 49 и 50. 

3. Мушрвоп эгоззрез (Едвв.), уаг. пахфит (КвбуЕв). 

ОЪв. Японское море, ст. 29. 

4. Мутрвоп буазриикои», зр. п. ' 

ОЪв. Японское море, ст. 29; Охотекое море, ст. 1, 48, 49 и 50. 

Голотур1и были обработаны М. Вг!еп’омъ °), при чемъ имъ зарегистрировано 

9 видовъ (изъ нихъ 2 новыхъ), а именно: 

1. Сиситат1а }арошса, ЗЕМРЕв. , 

Охотское море (зал. Терпфнйя). 

2. Сиситалла саесета, (Эттирзом) з@епкКа. 

Сфв. Японское море (бл. о. Моннеронъ). 

3. Сисишата З1асаПз, Гломемлмм. 

Офв. Японское море (Татаревй прол.); ю.-з. ч. Охотекаго моря. 

4. Спситата шшда, ВвАМот. 

Охотское море (Сахалинскйй заливъ). 

5. Рзошз }аротсиз, Озтевевем. 
ОЪв. Японское море (Татарекй проливъ). 

1) У. эсв1шЕемизсь. ОеЪегя1сЬё @ег уоп Р. 2) М. Вг! еп. Но]о{Вишеп аз дет ТарализсВеп ппа 

Бсв ша ппа У. ВгазсВп1Ко\ ш 4еп озбаз1айзсвеп | Осво#ззсвеп Мееге. ИзвЪет!1я Имп. Акад. Наукъ. 

О{егоезуавзего сезаштейеп Рашоройеп. Ежегодник | 1906. У-я серя, Т. ХХУ, №1и2. 
Зоологическаго Музея Имп. Акад. Наукъ. 1906. 
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6. Рзошз бен, Обвем её Ковем. 

Охотское море (?). 

7. Рзоаз геса]1з, Уввати. 

Охотское море (Сахалинск1й заливъ), 

8. Апара и4ил%, эр. п. 

Св. Японское море (Татареюй пр.); Охотекое море (Сахалинск зал., 

ШАантарекий зал.). 

9. Апарба атигепввз, р. п. 

Лиманъ р. Амура. - 

Списокъ прёсноводныхъ и проходныхъ рыбъ 1) мы заимствуемъ изъ приготовленной 

къ печати работы Л. С. Берга «Рыбы бассейна Амура». По даннымъ этого автора, наша 

коллекщя содержитъ всего 34 вида, (изъ нихъ 1 новый), а именно: 

Еат. Асрепзегае. 

1. Назо Чалг1сиз, (двовет). 

Низовья р. Амура, м. Налбо. 

2. Астрепзег зеВтгепск1, Ввламот. 

Амурсюй лиманъ, 6. Пуиръ. 

ы Гат. За|топае, 

3. Опсотвупсниз сотБазева, (УУдтв.). 

Р. Амуръ у г. Николаевска. 

4. Опсогпупсвиз Кеёа, (УМАтв.). 

Р. Амуръ у г. Николаевска. 

5. ва]уейпиз артиз шаНва, (УГАтв.). 

Р. Камра (бл. г. Николаевска). 

6. За]уеНииз 1епсотаенз, (РАтльлЗ). 
Зал. Счастя. 

7. За]уейпиз фалтеп, (РАТтьАЗ). 

Р. Амуръ у г. Хабаровска. 

8. БамеНииз реггу1, (Ввеуоовт). 

Р. Лютога (въ зал. Анива). 

9. Вгаспутуз ах 1епок, (РАтльАЗ). 

Р. Амуръ у г. Хабаровска. 

1) Этоть матер1аль собранъ нами главнымъ образомъ на парусной яхтЪ М. 3. и Г. И. «Касатка» въ 

1902 году. 
23* 
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10. Согесопав иззиг1ет1з, Веве. 

Оз. Чля; р. Амуръ у м. Налёо; Амурск лиманъ (м. Озерпахъ, 6. Пуиръ, 

о. Лянгръ). 

11. Тута аз сгаре, Оуво\вдгт. 

Р. Камра. 

12. Озшегиз ерег]апиз дещех, ЭтЕг\о. 

Зал. Счастя. 

13. Мезориз оНаиз (РАтл»А8). 

Оз. Чля. 

° Раш. Сургиае. 

14. Сургииз сагр1о, Тлмм. 

Р. Амуръ у г. Николаевска. 

15. Сагазз1аз сатаззтаз, Глмм. 

Оз. Чля. 

16. Непфагриз 1аео, уаг. тасабиз, ВивеКЕВ. 

Оз. Чля. 

17. БалгосоЪ10 аафгу1, ВыЕЕКЕВ. . 

Оз. Чля. 

18. Ввойеиз зет1сейз (РАтТл».АЗ). 

Оз. Чля. 

19. Асапогвойеиз азтизз1, (Оуво\.). 

Р. Амуръ у г. Николаевска. 

20. СиЦег егутгорегиз, ВАзтьЕ\. 

Оз. Чля; р. Амуръ у г. Николаевска. 

21. СиЦег шопооНеиз, ВаАзшЕ\у. 

Оз. Чля. 

22. Таиз мески, Оуво\. 

Оз. Чля; р. Камра; р. Амуръ у г. Николаевска; Амурск лиманъ (м. Озер- 

пахъ, б. Пупръ). 

23. Рзепдазр!аз 1ерфосерва]из (РАтл‚АЗ). 

Оз. Чля; р. Амуръ у г. Николаевска. 

24. Нурорашие уз шойёмх (Ултемс.). 

Р. Амуръу г. Николаевека. _ 
25. Сов фаеша, Глмм. 

Оз. Чля, Амурск лиманъ (6. Пуиръ); р. Тугуръ (въ небольшихъ при- 

брежныхъ озерахъ). ‹ 

26. Мешасве|из Батбайиаз фо, Оуво\. 

Оз. Чля. 



Ре. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 
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Кат. ЭЙ“ ае. 

Масгопез бгазйиикои», п. зр. 

Оз. Чля; Амуреюй лималъ (6. Пупръ). 

Кат. Есосае. 

Езох ге1свеги, Пуво\. 

Р. Амуръ у г. Николаевска; Амурск!й лиманъ (о. Лянгръ, выброш. на 

берегъ). 

Кат. базего${еае. 

Русозепз рипе аз, (Тлмм.). 

Зал. Счастля. 

Сазбегозвеиз асШеафиз, Тлмм. 

Амурский лиманъ (м. Озерпахъ, 6. Пуиръ). 

Еаш. ба@ае. 
Гоба, 1офа, (Тлмм.). 

Амурск лиманъ (0. Лянгръ, выброш. на берегъ). 

Еат. боБидае. 

Регссовиз резке! (\УУАБРАСН.). 

Р. Тугуръ. 

_ Еатш. Со ае. 

Со из роесШориз, Неск. 

Амурсюй лиманъ (м. Усси). 

Софиз Вайе), увож. 

Оз. Чля.. 
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СПИСОКЪ ЛИТЕРАТУРЫ, 
№№ 

1. С. БР. ВАтТЕ. Стизбасеа шасгига. Верогё оп Ве зслешайс гези о{ 1е уоуасе 

о Н. М. 5. СпаШевеег. 70010у, у. ХМУ, р. ШП 1888. 

2. Т. Е. Вемерот. Согузво14 сгаЪз о Фе сепега Те]теззиз ап Егитасгиз. Ргосее- 

01153 оЁ Фе Опцей Эёез Майота] Мизеит. у. ХУ, 1892. 

э. » Лезстропз о пех сепега ап зреслез о сгафз оё е гашИу 

Гипо@9ае. Ргос. Оп. 56. Май. Миз., у. ХУП, 1894. 

4. А. А. Бируля. Матерлалы для б1ологли и зоогеограчли преимущественно рус- 

скихъ морей. Ш. Очеркъ фауны Сгизбасеа-Оесаройа морей 

Мурманскаго и Бфлаго. Ежегодникъ Зоологическаго Музея 

Имп. Акад. Наукъ, 1897 (Апппате и Мизёе 00]ослдие 4е 

Аса@бпие Гпрёг. 4ез Зслепсез 4ез 5$.-РёфегзБоиго, 1897). 

5. » То же, УТ. Стаасеа-Оесарода, собранныя научно-промысловой 

экспедищей Поморекаго Комитета въ 1898 г. у Мурмана. 

Ежег. Зоолог. Музея Имп. Ак. Наукъ, 1899. 

6. » Тоже, УП. Замфтка о ракообразныхъ, собранныхъ А. С. Ботки- 

нымъ въ Варскомъ мор$ и Канинско-печорекомъ район$ Мур- 

манскаго моря. Ежег. Зоолог. Музея Имп. Ак. Наукъ, 1899. 

7. Е. Ввамрт. ВиШеё. рвузсо-шабётаб. 4е ’Аса@ёшле 4ез Бе1епсез 4е 5#.- 

Р@еетзБоиго, УП, № 11, 1849. 

8. » ТЬа., УП, № 12—13. 1849. | 
9. » ТЬ9., УШ, № 15. 1850. 

10. р Пыа., УШ, № 17. 1850. 

ПИ. » Сгизбасеа. МП@депдогй’з Ве1зе т 4еп Аиззегыеп Мотгаеп ива 

Озбеп э1иепз. В. П. Йо0]огле. ТЬ. 1. 1851. 

12. Г. Вобутев. Веспетсвез заг 1ез аи ёз 4ез Тапоез её 4ез Тлопыз ауее 1ез 

Расиг!463. Аппа]ез @ез Зеепсез МафигеПез. 70010еле. 7 зёг. 

Т. ХУШ. 1894. 

18. » Биг [а ваз Исай оп @ез ГлбПодтёз. Апп. @ез Бес. Ма. 2001., 8 з6г. 

Т. 1. 1896. 

14. У. Т. САтмам. Оп а соПес@оп оЁ сгизбасеа ош Рисеё Зопп@. Аппа]з оЁ е 

№ ез-УогК Асадешу оф зс1епсез. У. ХТ. 1898. 

15. Т. РАмА. Сгиз{асеа, р. Г. ОпЦей Эемез Ехрогше Ехреб опт. Уд]. ХИ. 

1852. 

16. Е. Оокрвим. Г1е Песаройеп Ктефбзе ег агкИзсВеп Мееге. Еалпа агсйса, 

Вегалзсех. у. Вбшег ип Зсвапаши. В. Г. 1900. 

$ 
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№№ 

17. Е. Боегегм. Озазайзсве Оесаройеп. АЪПала1. ег Кбие]1. Ваует1зсВеп Аса- 

Чепе ег \15зепзсвайеп. В. 21, АБ. 3. 1902. 

18. Е. ЕнвЕмвАОм. Гог Мабатоезсс Ве уоп Стапооп ушсат1з Еафг. 1890. 

19. Еахом. Мет. 0{ Мизеишт сошраг. 700]0гу Нагуага СоПезе; уо]. ХУШ. 

1895. 

20. \. Ре НААм. Сгизасеа. Еалша Тарошса. 1850. 

21. Н. 1. НАмзЕм. Оуетз10& оуег 4е раа Оцтрвпа-Тос4еф шазат]еде Ктефздуг. 

О!рирВпа-Тоо{ейз 7/001015к-Бофализке Оаруйе. 1887. 

22. Нешижв. П1е Сгизбасееп 4ез задЙсвеп Епгора. 1864. 

25. » Ве1зе 4ег ОезеггесЬ1зспеп Етесабе Моуага ит @1е Егае ш 4. 

Т. 1857—1859. Хоб]ое1зсвег Твей. 2 Ва. 3 АБ. Сгазасееп. 

1865. 

24. Р. Новк. Гле Сгазасееп, сезалите! уабтеп@ 4ег Кабтфеп 4ез «\УШет- 

Ватеп» ш 4еп Тайгеп 1878 ива 1879. №едегАпа1сВез 

Атешу г Хоо]озе, Зиррешеп ана Г. 1882. 

25. в. Г. Ногмев. Зупорз15 оЁ Сайгша За «-Еуей Сгизбасеа. Оссаз1опа] рарегз о 

{Те СаПютша Асадету о{ Эаепсез. УП. 1900. 

26. РТ. Пе Клу. Огиз{асеа. 70010э1е оЁ Мем-УотЕ, р. УТ. 1848. 

27. 1. В. Кмезьву. 1186 0Ё Мог-Ажтег1сап Огизасеа. ВиПейп о{ {пе Еззех шзйи- 

(100; У0]. 10. 1878. 

28. » _ Зупоряв 0# е Старзо4еа. Ргосеейтез оЁ пе Асайету оЁ паби- 

| й та] зе1епсез о? Раде рша. 1880. 

29. » Вией 0 Те Еззех Гшазибийов; 0]. 14, 1882. 

30. то! Те Сагеа оЁ Мот Атегса. ТВе Атет1сал Мафига1. 33, 1899. 

51. Н. Квбувв. МопостайзК НтетзЕ те оЁ Заезеп Н!рро!у&е’з пог@зЕе агег. 

Копе. ПапзК. У1а. зе]. пафигу14. ох шабет. А. [Х. Оее]. 

т 1842. 

32. У. Е. Гелсн. Ма]асозгаса родор Тата а ВгИапшае. 1815. 

33. Н. Гвми. Егое15зе етег Ве1зе пасЬ дет Рас1йс. Лоо1оз1зсве ЛабтЪйсвег. 

В. ХМ. 1901. : 

34. Г. @. Ов Мам. М№иез Иот бе Воуа1 7001051са]1 Мизеит о Фе МеМегап@$ аф 

Т.е] деп; уд]. Т. 1879. 

35. Е. ХТ. Миавя. Ргосеейэз о Фе 00]ос1са] Зослефу оЁ Гопйоп. 1879. 

56. » Оп а, зтаЙ соПесвой о Сгизасеа, тае ру Еа\. Упуштрег, Езд., 

стейу ш Фе М. Сгеешат@ Зеаз. Лопгп. о# Фе Таппеап Бо- 

стефу; у01. ХУ. 1881. 

37. » Втаспвуига. Верогё оп Те зсепыйс гезиМз оЁ Ве уоуаее оЁ Н. 

М. В. СваЦепсег. 200105; уо1. ХУП, р. ХЫХ. 1886. 
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№№ 

38. Г. Мовоосн. Магште шуецергафез. Верогё оЁ фе ищегпайопа] ро]ат Ехрей1- 

{оп 40 рошё Ватго\м, А1ЛазКа. 1885. 

39. А. ОвтмАмм. Пе Песароден Ктебзе 4ез БёгаззБагоег Мизеитив. 2/00]021зсве 

` Зовтойсйег. В. У. бузешайс. 1891. 

40. » То же, 200]0©. ТавтЪ. В. УП. 5у84. 1894. 

41. » А зу о{ \1е зуметайс ап сеостайса] Фив оп оЁР фе 

Отапоошдае. Ргосееа. о# Ве Асад. о{ пафаг. зс. о# РЫЙадерма,. 

1895. 

42. » Лесарода, п Вгопо’з С]аззеп апа Огапипееп 4ез Т1егге1свз, В.П. 

43. ОстроУМОВЪ. Записки Новороссскаго О-ва Естествоиспытателей. Т. ХХ, 

вый. П. 1896. | | 

44. В. Омем. Сгизасеа. Тве 700]02у 0{ сарёалп Веесвеу’з уоуасе. 1839. 

45. Мдву У. Влтнвом. (Сафа]осте о# Пе СгаЪз о{ ашПу Ма]1дае. Ргосее4. Оп. 5$. Ма оп. 

Мизеиш; у0|. ХУТ. 1893 '). 

46. » 11$ о{ Сгазасеа, Кпозуп №0 оссиг оп ап4 пеаг пе РеБПоЁ ТЗапав. 

Тве Еиг-Беа]з апа Еаг-зеа] ТЗапаз, р. 3. 1899.. 

47. р Тве Су отефоройз Сгафз оЁ М. Ашемса. Тве Ашег1сап Мабига- 

136; уо!. ХХХМУ. 1900. 

48. » ТВе Охугвупсвойз ап Охузбютафюиз СгаЪз о М. Ашегса. Тве 

Аштегсап Мафитга]16; у01. ХХХ. 1900. 

49. р) Пезсгропз оЁ пем Оесарой Сгизбасеалз гот фе \уезё соа8ё о 

№. Ашегса. Ргосее4. о# пе 0.51. М. Миз.; уо1. ХХУГ. 1902. 

50. » Тарапезе зёа/к-еуе@ Сгиз{асеалз. Ргосеед. Оп. 58. Маф. Миз.;. 

уо1. ХХУ1. 1902. 
51. Е. Втентевв. Вейгас гоаг Кеппийизз 4ег Сгизбасеещаипа 4ез Вейттезшеегез. 

АЪпапаитзеп Вегалзоесефеп уоп 4еп Зепскепфего1зсВеп па- 

фитотзсВеп4еп СезезсВай. В. 13. 1884. 

52. (. 0. Влвв. Сгизбасеа, У. Г. Тре Могжес1ап Мог-АЧапые Ехрей вот 1876 — 

1878. 200]0еу. 1885. 

53. » То же, у. П. Тве Могуег1ап Мог -АЧапыс Ехрей оп 187$— 

1878. 100105у. 1886. 

54. Р. БОНАШБЕЕЕУ. Сагсшо1ос1зеВе Вешегкииееп. М&апсез 1010°1пез Игёз ди Ви]- 

]ейп рвуз.-ша бт. де ’Аса4. ппрёг. ез зс1епсез ае 58.-Р6- 

фетзфопгя. Т. ХШ, 1. 3. 1892. 

55. В. ВнАВР. Ргосее4. Асаа. Мабиг. Ваепс. РЫПадер1а. 1893.` 

1) Въ прибавлени (р. 95—103) пом щена неокон- | 341трзоп’а о ракообразныхъ сфв. Тихо-Океанской 

ченная и не опубликованная въ свое ‘время зам$тка | экспедищи 1858—56 гг. 
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№№ 

° 56. 5. Г. Бмттн. Тве зёак-еуе@ Сгазбасеа оЁ Фе аатйс соа3ё о? Мог Аштегса. 

в. Тгапзас#о1з оЁ 1е Соппесйсив Аса4ету; уо]. У. 1879. 

55, » Веяем оЁ шатше Сгизбасеа оЁ. Гафгадог. Ргосееа. 0. 5%. М. 

Миз.; уо]. УТ. 1883. 

58. » РгеНиии. герог6 оп фе Вгаспупга ап@ Апошита оЁ $е Зои 

| 60256 ог Мех Епе]апа. Ргос. 0. 5. М. Миз.; уо]. УТ. 1888. 

_ 59. » я ТИ8 0 е Сгизбасеа оп бе соазё оЁ Тлагадог. Ргое. Ц. $. М. 

$ у’ Миз.; уо1. УТ. 1883. 
_ 60. Этеввтма. Аппа13 а Магатли оЁ"Мабата] Назоту. 7 зег., 5. 1900. 

_ 61. У. эттмрвом. Ргосее4. о{ {е Асад. 0# пафаг. зелепс. 01 и. У01. 9. 

1857. 

62. » ТЫ. , у. 10, 1858. 

163. » ТЫ4., т. 12, 1860. 

_ 64. » ТЬЗа., у. 16, 1864. 
в 65. » Ргосеед. оЁ {Ве Саогша, Асад. о пафаг. зе1епс.; у. Г. 1878. 
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ВВЕДЕНГЕ, 

Еще при прежнихъ моихъ изслБдованяхъ надъ сердцемъ я обралцался между прочимъ 

къ изученю дФятельности сердца миноги (Реготу20п Ниу1а41$). При первыхъ пробныхъ 

опытахъ я натолкнулся однако на значительныя затруднен1я, приведиия меня къ предио-_ 

ложеню о малой пригодности этого объекта для Фхизюлогш: при нарушенныхъ, благодаря 

расположеню опыта, условяхъ кровообращеня или при обезкровливаи животнаго сер- 

дечная дЪятельность сравнительно очень быстро ослабфвала и совершенно прекращалась, 

установить же искусственное питаве на миножьемъ сердц$ подобно тому, какъ это дё- 

лается на, изолированномъ сердц лягушки, представлялось весьма труднымъ ввиду малыхъ 

размфровъ препарата. 

Опыты надъ миногой. 

Однако, весной текущаго года, во время короткаго пребыванйя моего въ Петербург$, 

когда, благодаря любезности и гостешуимству моего незабвеннаго учителя, академика 

Филиппа Васильевича Овсянникова — нын$ уже умершаго, — я вновь получиль возмож- 

ность произвести несколько опытовъ надъ миногами, содержавшимися въ аквар!В Физ!оло- 

гической лаборатор!и Академш Наукъ. Мн$ удалось выработать весьма простой и удобный 

способъ примфненя у нихъ искусственной циркуляции, — способъ на столько простой, что 

ВЪ этомъ отношени онъ значительно превосходить способъ производства подобныхъ же 

опытовъ на лягушечьемъ сердцф и даеть возможность безъ примфненя сложныхь аппа- 

ратовъ получать втечене многихъ часовъ ряды правильныхъ энергичныхъ сокращеюй и 

записывать соотвтственныя кард1ограммы съ такого. небольшого объекта, какъ миножье 

сердце. Сущность этого способа состоитъ въ томъ, что сердце остается 9% з#и и сосуды 

его не отпрепаровываются, а искусственная циркуляцщя устанавливается такимъ образомъ, 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 1 
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что питающая жидкость притекаетъ къ сердцу естественнымъ путемъ. Черезъ соединен- 

ную съ резервуаромъ канюлю, которая вводится въ одну изъ кардинальныхъ венъ, жид- 

кость течетъ сначала въ венозную пазуху сердца, зат$мъ въ предсерде, въ желудочекъ и 

въ начало артерлальнаго пути — 6ииз атетозиз 19). Въ тфхъ случаяхъ, когда я имфлъ 

ввиду изслдовать только сердечныя сокращеня, я старался облегчить оттокъь жидкости 

отъ сердца, обр$зая вмфстЪ съ жабрами жаберныя артери: получался свободный выходъ 

для жидкости, прошедшей черезъ полости сердца. Едва только устанавливался токъ оро- 

шающей жидкости, тотчасъ же появлялись правильныя и энергичныя сокралцен1я сердца, 

которыя можно было поддерживать неопредфленно долгое время; опытъ можно пр1оста- 

новить на, нфсколько часовъ и потомъ возобновить въ тотъь же или на слфдующи день. 

Однимъ словомъ и сердце миноги обнаруживаетъ не менфе значительную живучесть, чфмЪ 

сердце другихъ животныхъ, и представляетъ собою объектъ удобный даже для лекшон- 

НЫХЪ ОПЫТОВЪ. 

Въ н$5которыхъ случаяхъ однако я не надрфзаль жаберныхъ артерий, предоставляя 

выталкиваемой сердечными сокращешями жидкости слфдовать далфе обычнымъ путемъ 

кровяного тока, т. е. изъ из въ сть жаберныхъ сосудовъ и оттуда въ артери и 

капилляры. И вотъ, при подобнаго рода опытахъ я замтилъ, что при установлени тока 

локовекой жидкости, въ совершенно неподвижномъ до этого головномъ отрфзк$ т$ла 

миноги, снова, появлялись ритмическя дылоительныя движеная стЪнокъ жаберной полости, 

а иногда и приступы общихь судоро1з. Повторныя прекращеня и возобновленя тока, 

жидкости вполнф убфдили, что появлене этижь движенй не случайное явлеше, а нахо- 

дится в5 тльсной связи сз возстановленемь циркуляции вз золовном5 м0ззу. Такимъ обра- 

зомъ оказалось, что локовская жидкость обладаетъ способностью поддерживать — по крайней 

мфр$ у рыбы — жизнедфятельность нервныхъ центровъ втечене болБе или менфе продолжи- 

тельнаго времени. 

Дальнфйция изел5дованйя вполнф подтвердили сдфланное заключене и показали, что 

при примфнен!и искусственной циркулящи локовской жидкостью можно поддерживать 

жизненность мозговыхъ центровъ миноги до 2, 3 и болБе часовъ. Ввиду того, что голова, 

миноги является чрезвычайно удобнымъ объектомъ для наблюден1я за постепеннымъ уга- 

сашемъ и возстановлентемъ различныхъ мозговыхъ Функшй, а также ввиду того, что при- 

мфненный мною методъ оказался вполнф пригоднымъ для опытовъ и надъ другими рыбами, 

я считаю нужнымъ привести здЪсь подробное описан!е постановки опыта. 

Вынутая изъ воды живая минога быстрымъ ударомъ ножницъ перер$зается попе- 

рекъ, отступя приблизительно на 1—2 см. отъ задняго края послфдняго жабернаго 

отверстая. Оба отрфзка обнаруживаютъ сильныя судорожныя змфевидныя движен!я, но 

обыкновенно они постепенно затихаютъ и минуты черезь 2—3 совершенно исчезаютъ. 

Сокращен!я стФнокъ жаберной полости на головномъ отрЁзк длятся нфсколько дольше, 

но скоро и они прекращаются. Съ брюшной стороны головного отрфзка проводится 

разрёзъ, достигающий спереди до задней границы жаберной полости, въ передней части 

`Зуфе 
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разр$за обнажается сердце. Отр$зокъ печени отводится въ сторону. Препарать укрфп- 

ляется теперь съ помощью булавокъ на пробковой пластинк$ спиной книзу. Подъ отрЪз- 

комъ печени по спинной сторон брюшной полости проходятъ кровеносные сосуды: атёег1а 

аЪ4от1па]15 и двЪ кардинальныя вены. Послёднйя залегаютъ въ канал по бокамъ сВога 

40т5а115; ихъ ззяющия отверст1я хорошо замфтны на поперечномъ разрфз$. Обыкновенно 

даметръ ихъ даже у мелкихъ экземпляровъ миноги на столько великъ, что легко допу- 

скаетъ введеше стекляной канюли; благодаря расположению венъ въ боковыхъ каналахъ 

и ихъ з1яню, при нфкоторомъ навык$ ввести канюлю можно прямо ощулью. Если канюля 

выбрана подходящаго размЪра, то она такъ плотно охватывается венозной’ стфнкой и 

окружающими тканями, что нфтъ нужды обвязывать ее лигатурой; нужно только слегка 

укр$пить булавками на пробковой пластинкЪ соединенную съ канюлей резиновую трубку, 

идущую отъ резервуара съ жидкостью. Когда веф эти приготовлен!я окончены, остается 

только соединить желудочекъ сердца и ст$нку жаберной полости съ двумя легкими рычаж- 

ками, которые записывали бы на закопченной поверхности вращающагося цилиндра 

соотвфтственныя движен!я. Вся препаровка и предварительныя приготовлен1я къ опыту 

занимаютъ не бол5е трехъ-пяти минуть. Къ этому времени дыхательныя движеня 

большею част!ю еще представляютъ рзвыйЙ судорожный характеръ; сердце бьется слабо и 

медленно. 

Именно въ этомъ пер1одЪ асфФикси и застаемъ мы голову миноги, кривыя которой 

представлены на Фиг. 1—6 '). На вефхъ этихъ кривыхъ верхняя лия записана рыча- 

гомъ, связаннымъ съ стфнками жаберной полости, а самая нижняя линя-— съ желудоч- 

комъ сердца; вторая сверху черта отмФчается сигналомъ Оергех: смБщевн1е перышка 

книзу соотвфтствуетъ времени открыт!я крана и слБдовательно, началу циркулящи; пере- 

мфщен1е перышка кверху указываетъ время закрытя крана и прекращеня притока 

питающей жидкости. Третья сверху лишя, отм$ченная хронограхомъ Ласдиеф, обозначаетъ 

время въ секундахъ. 

На Фиг. 1-ой слБва мы видимъ, что верхняя лин!я производитъ рядъ сильныхъ без- 

порядочныхъ размаховъ вверхъ и внизъ. Это — асфФиктическая судорожныя дыхательныя 

движен1я головного отрЪзка, до установлен!я исскуственной пиркулящи. Нижняя лин1я, запи- 

сывающая сердцебленя, производить въ это время также довольно сильные, но р5дше и 

неравном$рные размахи. 

Какъ только мы открываемъ кранъ, сообщающий венозную канюлю съ резервуаромъ 

съ локовской жидкостью °), картина рзко м$няется. Судорожный характерз дыхательных 

движений ‘исчезаетз, кривая опускается книзу и на ней получается рядь правильныхь 

равномфрныхъ колебанй, соотв$тетвующихъ незначительнымъ дыхательнымъ амплитудамъ 

спокойноло почти нармальнаю дыхательнию ритма. За инспираторнымъ расширенемъ 

1) Кривыя получены въ опыт$ съ небольшимъ 2) Моментъ этотъ обозначенъ на кривой. опуска- 

экземпляромъ миноги (Рефгошутоп Ниу1а 8) длиною 93 | н1емъ уровня лин!и, записываемой сигналомъ Оергей. 

см,, пойманной близъ Томска въ конц$ августа 1906 г. 
1* 
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жаберной полости, обусловливающимъ опускаше книзу записывающаго конпа рычажка, 

слБдуетъ экспираторное сокращешя ея, вызывающее подъемъ рычажка кверху, сопровож- 

даемое паузой. Въ то же время сердечныя сокралцешя, бывпия раньше неправильными и 

замедленными, становятся равномфрными и правильными и постепенно риимз сердиа уча- 

щается. Правильность дыхательныхъ движен!й устанавливается сразу черезъ нфсколько 

секундъ посл$ открытия крана, учащене же сердечнаго ритма происходитъ и0здиье. Сильныя 

обшля судороги исчезаютъ одновременно съ установкой циркулящи. Это быстрое успокоеше 

напоминаеть намъ опыты КаззтайГя и Теппет”а съ прекращенемъ и возстановленемъ 

притока крови къ голов у теплокровныхъ животныхъ. Перевязка или прижалле вефхъ 

артерий, несущихъ кровь къ головф, вызываетъ у кролика страшный приступъ общихъ 

судорогъ во всемъ тлф, но стоитъ лишь, снявъ лигатуру, возстановить притокъ крови къ 

мозгу и судороги тотчасъ же исчезаютъ, см$няясь общимъ мышечнымъ разслаблешемъ. 

Позволю себЪ привести здЪсь подлинное описане этого замБчательнаго опыта, К иззтаюРя 

и Теппег”а.. 

«Ешеп уипдегратеп Аше земавт6 @1е Т.0зипо 4ез Сотргеззотиииз, уепи зе ха дег 

«Де уогоепоштеп уйта, мо @1е Хаскипсеп ш стбззег Не#юеКкей уйТеп. У1е сефапи® 

«пгс @е Напа ешез Иажфегегз зуейспеп зе {236 пишег аисепНеЕНсь, ипа @1е рб Неве 

«Месйзе] РагеВахэвег Ктёлир ип@ убШеег ЕтзсШайало 1е{феф ет ВИа 4ез аайаепазеп 

«Сесетзайтез. Оле загг хазаттепсетосепеп Маскептизкеш егатеп ип ег КорЁ зшЕ& 

«уоти Вегафег, у1е уоп ешет отоззеп Семее ипа аЪ\аг 8 се2осеп. ХауеЦеп шасвеп @1е 

«Твеге ш дет АпсетбИесК, мо даз Ва етягбти, еше Вемесиие стадалз пасВ уоги, 21$ 

«оф зе уе @1е УТис вв 4ез ш деп Корё Вегешзйглепдеп Вфез уотпаеглазсШеидеги агове, 

«али злшкеп з1е о@аАВи хазалитеп. Егз6 ао п16 ет МасНазз ег шасвЯсеп \\а1- 

«ито хат Кор т1еЖеп зе з1сВ уледег етрог одег зргтееп семубриЙсй ал, уе уепп зе 

«ал ЧеЁег Вежа оз1е ке егмасШеп, зеВтееп хе\уеПеп ипа засВеп 72а еп{Яепеп», (Ощег- 

«зиспипееп @фег Отзргипе ипа \Уезеп дег {аПзисШат&сеп Ипскисеп Бе! 4ег Уего било, 

«зо\1е дег Каз ифеграпрь Мо]езсвой’з Ощегзиев. Ва. Ш (1858) 5. 22). 

Въ нашемъ опыт$ надъ головой миноги точно также наблюдается быстрое успокоене 

анэмическихъ судорогъ при возстановлени пиркуляши. Но здЪеь это успокоене достигается 

не возобновлешемъ притока крови, а пропусканемъ локовской жидкости! 

Если теперь, когда дыхалельныя движен1я пр1обр$ли полную равномфрность и пра- 

вильность ритма, сердце бъется часто и равномЪрно и судороги совершенно отсутствуютъ, 

мы прекратимъ притокъ жидкости, немедленно вновь появляются неправильныя диспноэти- 

ческ1я дыхательныя движеня съ общими судорогами, сердечныя сокращешя замедляются 

и утрачиваютъ правильность ритма, какъ это хорошо можно видфть на кривой № 2-ой. 

Внимательно разематривая эту кривую, мы можемъ убдиться, что появлеше судорожныхъ 

дыхательныхъ движешй наблюдается уже черезъ 3—4 секунды посл прекращеня цирку- 

лящи, а измфнен!е сердечнаго ритма происходитъ замфтно позднфе. Повидимому это запаз- 

дыван1е отвфчаеть тому промежутку времени, втечене котораго остановка пиркулящи 
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успфваетъ вызвать измфнен1я въ питани и въ хункцональномъ состоянйи соотвфтетвенныхъ 

нервныхъ центровъ. Между т$мъ какъ въ дыхательномъ центр$ уже черезъ 3—4 секунды 

обнаруживается рЪзкое возбуждеше, центръ тормозящихъ нервовъ сердца проявляетъ 

нфсколько меньшую’ чувствительность и его возбуждеше появляется поэтому позже. 

Возобновлене тока жидкости опять вызываеть исчезновеше судорогь и возетановлене 

правильности дыханя и сердечныхъ сокращений. 

Въ началф опыта, втечене перваго получаса или даже часа, при длящейся искус- 

ственной циркулящи рядъ правильныхъ дыхалельныхъ сокралщешй нарушается время оть 

времени короткими приступами какъ бы самопроизвольно появляющихся общихъ судорогъ, 

какъ это можно видфть на кривой № 3. Позднфе, въ дальнфйшемъ ходф опыта, подобные 

судорожные приступы становятся болфе рёдкими и къ концу часового промежутка отъ начала 

опыта, самопроизвольно они уже не появляются (см. кривую № 5). Однако еще втечеше до- 

вольно долгаго времени удается вызывать рефлекторныя судорожныя сокращен1я мышцъ 

путемъ механическаго или электрическаго раздраженя кожи (кривая № 6 въ м$ст$ обозна- 

ченномъ крестикомъ Ж) или путемъ прямого раздражен!я поверхности мозга который 

легко можетъ быть обнаженъ на, препарат посредствомъ соотвфтственнаго разрза. На 

той же кривой № 6 справа видно н$сколько такихъ судорожныхь движенй, вызвавшихъ 

подъемъ кверху дыхательной кривой (эти судороги, происшедиия благодаря прямому раз- 

драженшю мозга, видны на правой половинЪ кривой). Ре.лекторныя судорожныя сокращен!я 

удается вызывать даже и тогда, когда, автоматическ!я дыхательныя движеня уже исчезли. 

Повидимому и тБ приступы самопроизвольно появляющихся при длящейся циркулящи су- 

дорогъ, о которыхъ только что упоминалось, должны быть разсматриваемы, какъ рехлек- 

торныя, происходящая вел$детв!е подсыханя кожи, вел5детые раздраженя раневой поверх- 

ности воздухомъ и проч. Интересно, что эти раздражевшя могуть вызывать эфФектъ только 

на, сравнительно свЪжемъ препаратЪ, съ течешемъ времени возбудимость двигательныхъ 

мозговыхъ центровъ — кортикальныхъ и субкортикальныхъ — ослабфваетъ и тогда рефлек- 

торныя судороги могутъ быть вызваны только болфе сильнымъ раздражешемъ. Когда пре- 

паратъ теряетъ способность отвфчать и на сильныя рехлекторныя раздраженя, прямое 

раздражене различныхъ участковъ мозга, еще долго даетъ сокращене соотв$тственныхъ 

мышечныхь группъ. Раздражене продолговатаго мозга, на ряду съ сокращешемъ дыхатель- 

ныхъ и нфкоторыхъ другихъ мышцъ головного отр$зка производить длительную д1асто- 

лическую остановку сердца. Возбудимость тормозящаго сердечную дфятельность центра 

сохраняется значительно дольше возбудимости двигательныхьъ центровъ и автоматическаго 

дыхательнаго центра. Необходимо однако упомянуть здЪфсь, что на, такомъ небольшомъ пре- 

парат$, какъ мозгь миноги, н$тъ возможности строго разграничить электрическое раздра- 

кеше поверхностныхъ частей мозга и мозговыхъ центровъ отъ раздраженя подлежащихъ 

частей и при раздражени, наприм$ръ, продолговатаго' мозга прямому раздраженю подвер- 

гаются несомнфнно, какъ мфстные нервные центры, такъи корешки выходящихъ изъ этой 

части мозга первовъ. Раздражеше, приложенное вдоль спинного мозга въ н$фкоторыхъ 
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случаяхъ кромБ сокращешя мышцъ туловища вызывало замфтное учащеше сердце- 

блешй *). 

При дальнфишемъ продолжеши опыта мало-по-малу дыхательныя движеня ослабф- 

ваютъ и становятся болфе р$дкими. Пер1одъ запаздываня, посл котораго появляются и 

исчезаютъ при остановкф и возобновлен1и притока жидкости диспноэтическая судорожныя 

движеня дыхательныхъ мьышцъ постепенно удлиняется— повидимому, вслфдств!е понижен!я 

возбудимости дыхательнаго центра. Зат$мъ произвольныя дыхательныя движен1я исчезаютъ; 

остановка, и возобновлеше притока жидкости вызываютъ въ этомъ пер1од$ лишь отдфльныя 

сокращен1я дыхательныхъ мышцъ. Возбудимость мозга и выходящихъ изъ него нервовъ 

по отношен1ю къ прямому раздраженю сохраняется еще довольно долго. Дфятельность 

сердца, какъ было уже упомянуто, сохраняется втечене многихъ засовъ. ? 

Подобные же результаты могутъ быть достигнуты и въ томъ случа, если искус- 

ственная циркуляшя на голов$ миноги примфнена въ то время, когда самостоятельныя 

дыхательныя движевя уже совершенно прекратились. Но возстановлене дыханая удается 

конечно тмъ труднфе, чфмъ больше времени протекло посл остановки кровообралценя. 

Искусственная пиркулящя, примненная спустя 15—20 минутъ послф отр$занйя головы, 

обыкновенно уже не вызываетъ правильныхъ дыхательныхъ движенй, а лишь кратко- 

временный приступъ дыхательныхъ судорогъ. Въ лБтнее время, когда, температура, окру- 

жающаго воздуха высока, такое оживлеше дыхательнаго центра обыкновенно лишь съ 

трудомъ удается по прошестви 10—12 минутъ посл$ отдфленйя головы отъ т$ла. 

Примфнене метода на ганоидныхъ и костистыхъ рыбахъ. 

Какъ было уже упомянуто, примфненше метода не ограничивается опытами на миног$; 

съ н$фкоторыми изм$ненями онъ можеть быть примфняемъ и на другихъ рыбахъ. Если 

минога, какъ представитель круглоротыхъ, представляетъ изв$стныя преимущества для 

подобнаго рода опытовъ по своей низкой организаци, то и друпе отряды рыбъ являются 

не менфе интересными, а манипулящя съ ними гораздо болБе удобна, вслБдстве боле 

крупныхъ размфровъ ихъ тфла. Помимо миноги я производилъ свои опыты надъ ганоид- 

ными и многими костистыми рыбами. Постановка опыта, и здЪеь крайне проста, препаровка, 

не представляетъ большихъ трудностей; а самые опыты на такомъ доступномъ объектБ, 

какъ рыба, такъ интересны и наглядны, что я смфло могъ бы рекомендовать ихъ въ ка- 

чествЪ лекшлонныхъ опытовъ, вместо опытовъ надъ сердцемъ лягушки, требующихъ слож- 

ныхъ аппаратовъ и значительной опытности въ препаровкё. Воть подробности препаровки 

и расположен!я опыта на ганоидныхъ и костистыхъ рыбахъ, которыя, какъ мн$ кажется 

могутъ быть пригодны для цфлаго ряда различныхъ спешальныхъ изслФдован!й. 

1) Боле наглядныя кривыя подобнаго рода, полу- | у этихъ рыбъ нервнаго аппарата регулирующаго сер- 

чены на костистыхъ рыбахъ. Результаты нашихъ | дечную дфятельность (сравни Са1150% (8)). 

опытовъ надъ миногой подтверждаютъ, существование 
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Способъ препаровки на ганоидныхъ и на, костистыхъ почти одинаковъ. Вынувъ рыбу 

изъ воды быстрымъ ударомъ крфпкихъ ножницъ разс$каютъ ее тотчасъ позади брюшныхъ 

плавниковъ на двф части; разрёзъ удобнфе начинать со стороны спины, чтобы перерЪзкой 

спинного мозга устранить движен1я животнаго. Взявъ затфмъ головной отр$зокъ, кладемъ 

его правымъ бокомъ на ладонь лБвой руки и удерживая (если нужно — съ помощью по- 

лотенца) въ такомъ положени, подводимъ тупую вфтвь ножницъ подъ брюшную ст$нку и 

разсфкаемъ ее кпереди до уровня жаберной полости; при этомъ приходится перер зать косточки 

плечевого пояса. ЗатЬмъ, перемфстивъ ножницы къ боковой лин!и, ведемъ второй разрЪзъ 

п загибаемъ его спереди дугообразно для соединевшя съ переднимъ концомъ перваго. За- 

хвативъ теперь пинцетомъ очерченную этими двумя разрЪзами часть лфвой боковой стнки 

тБла и подр$зая осторожно д1ахрагму и друг1я прикрипленя, удаляемъ ее. (См. рис. 1-й). 

——^ 

\— —— — Канюля. 
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| | т № 

| | Печень. 
‚3 : 

Зажимъ на краю жаберной | 
крышки для соединен!я съ ы 
рычагомъ, записывающимъ Зажимъ, укр пленный на, 

дхыхательныя движен!я. ст$нкф сердечнаго желу- 
дочка, для соединен!я съ 
пишущимъ рычагомъ. 

Рис. 1. Голова стерляди. 

Полученное широкое отверст!е позволяетъ видфть печень, желудокъ и часть кишечника, 

перепончатую длахрагму и впереди ея сердце съ его предсердемъ и венами. 7Аелудочекъ 

сердца кпереди переходитъ въ довольно толстый артерлальный стволъ, несупий кровь къ 

жабрамъ и распадающийся на жаберныя артер1и. Въ передней части отверстия изъ-подъ жа- 

берной крышки видны жаберныя дуги. Отведя кпереди отр зокъ печени и желудка, на, спин- 

ной стёнк$ брюшной полости отыскиваемъ кардинальныя вены и въ одну изъ нихъЪ вводимъ 

соотвЁтственной величиньт стеклянную канюлю. У костистыхъ рыбъ (см. рис. 2-й) часто 

бываетъ удобнфе ввести канюлю не въ кардинальную, а въ печеночную вену (пли въ одну 

изъ печеночныхъ венъ, если ихъ нЪфсколько) и въ такомъ случаБ укр$фпить сосудъ на ка- 

нюлБ лигатурой. Канюля при помощи резиновой трубки сообщается съ резервуаромъ съ 
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локовской жидкостью. Препарать при помощи булавокь укрфиляется на пробковой' пла- 

стинкЪ; стБнка сердечнаго желудочка, и край жаберной крышки сообщаются съ двумя ры- 

чажками, противоположные концы которыхъ скользятъ по закопченной поверхности кимо- 

графа, записывая дыхательныя движеня и сердцебеня. 

Канюля. 
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Зажимъ, укр$пленный на краю 
жаберной крышки для записы- | 
ваня дыхательныхъ движении. Зажимъ, укрЁпленный на, серди& 

для записыванйя сердцебен!й. 

Рис. 2. Голова окуня, ь 

Мы имЪемъ теперь на нашемъ препарат$ обнаженное сердце, продолжающее свою 

ритмическую дфятельность; мы видимъ отдфльныя части его: его желудочекъ, предсерде и 

венозный синусъ; мы можемъ просл$дить посл$довательное распространене сокращенй съ 

синуса и предсердля ва желудочекъ сердца. Въ передней части препарата мы зам чаемъ 

жаберныя дуги, прикрытыя жаберной крышкой, которая еще производитъ рядъ сильныхъ 

безпорядочныхъ движенй; въ заднемъ отдфлБ отрфзка видна печень, сообщающаяся съ 

венознымъ синусомъ сердца посредствомъ своихъ печеночныхь венъ. 

Мы можемъ наконецъ на томь же самомъ препарат$ вскрыть полость черепа и обна- 

жить заключенныя въ ней части мозга; мы можемъ по желаню прилагать раздражене къ 

различнымъ отдфламъ поверхности головного и продолговатаго мозга или послЪдователь- 

ными разр$зами удалять ихъ 1). ВеЪ эти части лежатъ на препарат$ открытыми и, благо- 

1) Препаровка головного мозга у рыбъ не пред- | твердыя пластинки, покрываюция черепъ снаружи, 
ставляетъ никакой трудности. У ганоидныхъ слЪ- | посл этого при помощи скальпеля срЪзать хрящевую 

дуетъ срфзать сначала при помощи костныхъ ножницъ | часть черепной стфнки пока не будуть обнажены 
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даря искусственной циркулящи, на нашихъ глазахъ продолжаютъ свою дфятельность, не- 

смотря на совершенно неестественные услов!я, въ которыя препаратъ поставленъ. Функ- 

щональная дфятельность препарата можеть быть поддерживаема цфлыми часами. По- 

степенное угасаше ея при продолжительной искусственной циркулящи находится въ зави- 

симости отъ совершенно побочнаго обстоятельства, именно, отъ развивающагося мало-по- 

малу тканевого отёка. 

Опыты на ганоидныхъ рыбахъ. 

Изъ ганоидныхь рыбъ я пользовался для своихъ опытовъ главнымъ образомъ 

стерлядыю (Асареизе" тиФеаиз) и кромБ того еще однимъ видомъ осетровыхъ рыбъ, 

извфстнымъ въ Сибири подъ именемъ костерь '). У стерляди печеночныя вены обыкно- 

венно слишкомъ тонки и поэтому канюлю для искусственной пиркулящи приходится вводить 

или въ одну изъ кардинальныхь венъ или въ одну изъ крупныхъ венъ, образующихъ 

венозную пазуху. Поверхность желудочка представляется бугристой; желудочекъ имфетъ въ 

общемтъ конусообразную Форму, спереди онъ переходитъ въ 665 а7{етозиз съ мясистыми 

стБнками, не отличающимися по цвфту отъ стБнокъ желудочка. Отъ передняго края бифиз 

начинается коротюй стволъ общей жаберной артери, распадающийся на парныя вфтви 

по числу жаберныхь дугъ. СтБнки венознаго синуса сердца совершенно прозрачны; 

стБнки предсерд1я менфе прозрачны хотя и онф довольно тонки; въ спавшемея состоянш 

предсердте скрыто позади желудочка, но когда оно растягивается жидкостью боковой край 

его выступаетъ изъ-за желудочка и становится явственно замфтнымъ. Вабры, отличаю- 

пяся боле или менфе темнымъ краснымъ цвфтомъ, прикрыты жаберной крышкой кото- 

рая производитъ ритмическ1я дыхательныя движен1я. Задай и нижн!й край этой крышки 

у стерляди окаймленъ кожистой перепонкой; часть этой перепонки для удобства прикр$и- 

леня записывающаго рычажка приходится отр$зать ножницами. При искусственной цир- 

кулящи локовской жидкости окраска жаберныхъ пластинокъ постепенно блёднфеть, по. 

° МВр$ того какъ жидкость замфщаетъ собою кровь. По этому изм$неню окраски можно 

судить, на сколько удачно происходить циркулящя, не образовались-ли въ отдфльныхЪ 

сосудахъ кровяные сгустки, экстравазаты, эмболи и проч. 

головной и продолговатый мозгъ съ ихъ нервами. У 

костистыхъ рыбъ препаровка еще легче нужно только 
вскрыть костными ножницами спинную ст$нку череп- 

ной коробки. Черепная полость у этихъ рыбъ значи- 

тельно больше, ч$мъ заключенный въ ней мозгъ, этотъ 

посл$дейй погруженъ въ массу чрезвычайно нфжной 

жировой ткани. Чтобы удалить ее и обнажить мозго- 

вую поверхность, достаточно направить въ полость 
черепа струю жидкости изъ шприца или даже просто 

сильно дунуть на эту жировую ткань. Она легко раз- 
брызгивается въ стороны и въ глубин® отверст!я по- 

является блестящая б$лая поверхность мозга. Спереди 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 

видны дв сильно развитыя у рыбъ обонятельныя 

доли съ ихъ нервами; за ними сл$дуютъ мозговыя 

полушар!я, зат$мъ средн! мозгъ съ мозжечкомъ и 

продолговатый мозгъ, переходящий кзади въ спинной. 

Препаровка представляется значительно бол$е легкой, 

чфыъ на лягушкЪ. 
1) Точнаго научнаго опред$лен1я этого вида, на 

сколько мн извЪфетно, несуществуетъь. Н%которые 

зоологи считаютъ эту рыбу пом$сью между стерлядью 
и осетромъ, друге утверждаютъ, что это молодой 

осетеръ. Судя по плотности хряща и развито тканей 

посл$днее кажется мало вЗроятнымъ. 
2 
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Прежде ч$мъ перейти къ описанию нфкоторыхъ отдфльныхъ опытовъ съ искусствен- 

ной пиркулящей, я долженъ отмфтить вообще значительную живучесть стерляди при усло- 

вяхъ опыта. ОтрЪзанный и обезкровленный головной отр$зокъ очень долго производить 

дыхательныя движешя и еще дольше сохраняеть рефлекторную и прямую возбудимость, 

столь-же долго сохраняется раздражительность и въ хвостовомъ отрфзкЪ; рыба не обез- 

кровленная, будучи вынута изъ воды, обыкновенно утрачиваетъ свою раздражительность 

гораздо раньше. Предварительное промыван!е сердца и сосудовъ локовской жидкостью 

еще болБе удлиняетъ срокъ выживаня препарата. Фактъ этоть недолженъ казаться 

слишкомъ парадоксальнымъ: подобнаго же рода явленя могутъ быть наблюдаемы и на 

сердцахъ теплокровныхъ животныхъ и на другихъ изолированныхъ органахъ: оставлен- 

ныя въ соприкосновении съ кровью ткани скорфе утрачиваютъ свою возбудимость и другйя 

жизненныя свойства, чБмъ въ случаф замфны крови локовской жидкостью. Повидимому, 

меньшая живучесть въ первомъ случа$ можетъ быть объяснена съ одной стороны изм$не- 

н1емъ состава застоявшейся крови, съ другой — боле энергичными процессами жизнен- 

наго обмфна тканей въ присутствии крови, а велБдетв1е этого и болфе рЪзкими и быстрыми 

процессами отмираня ихъ. При зам$нЪ крови жидкостью Лока или другимъ подобнымъ 

ей растворомъ энерг!я обмФна въ тканяхъ сразу понижается и потому процессъ умиравя 

растягивается на бол$е продолжительный срокъ. 

На отмпрающемъ головномъ отрфзкф стерляди даже безъ примфневя искусственной 

циркулящи дыхательныя движеня длятся иногда болфе часа. Вначал6 они р$зко усилены 

и неправильны, нфсколько позднфе они снова, становятся ритмичными и постепенно ослабЪ- 

ваютъ. Зат$мъ появляются длинныя паузы между отдфльными приступами небольшихъ 

группъ дыхательныхъ размаховъ. Этоть перодъ образовамя дыхательныхе зрупиз пред- 

ставляетъ поразительное сходство съ подобнымъ же пер1одомъ разстройства, сердечной д$я- 

тельности, такъ часто наблюдаемымъ на изолированномъ сердц$ холоднокровныхъ и тепло- 

кровныхъ животныхъ. Подобно сердцу, дыхательный аппаратъь образуетъ группы самаго 

разнообразнаго характера. Иногда, встр$чаются группы, состояшия изъ н$5сколькихъ сокра- 

щен, причемъ первое иметь наибольшую величину, иногда появляются группы, состоящая 

только изъ двухъ сокращен съ преобладаюемъ по величин$ перваго изъ нихъ и т. п. 

Особенно интересны группы двойныхъ сокращен, раздфленныя короткими паузами; онЪ 

очень напоминаютъ дикротическ!я сокращетшя сердца и повидимому находятся въ особенно 

тфеной связи съ состоящемъ асхикси нервныхъ центровъь дыхан!я; на отрзанной стер- 

ляжьей головЪ, оставленной безъ притока локовской жидкости, или же по прекращенти его, 

такого рода, разстройства ритма могутъ иногда быть наблюдаемы втечеше 10—15 минутъ 

подъ рядъ и болфе. Кривыя №№ 7—9 могутъ служить нагляднымъ примфромъ описанныхъ 

явлешй. На первой изъ нихъ видны дыхательпыя группы изъ нёсколькихъ дыхательныхъ 

движешй, причемъ въ каждой группы первое имфетъ наибольшую величину; кратковременное 

проведеше черезъ сосуды тока жидкости вызвало (см. правую часть кривой) учащене 

ритма, и исчезновенле длинныхъ паузъ между группами. Вривая № 8 составляющая про- 

еб 

ка 
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должеше предыдущей, представляеть рядъ дыхательныхь группъ иного характера, а на 

кривой № 9 мы видимъ рядъ дыхательныхъ группъ изъ двухъ дыхательныхъ размаховъ 

каждая. Для наглядности привожу подобныя же кривыя разстройствъ сердечнаго ритма, 

полученныя на сердцф стерляди (см. кривыя №№ 10 и 11). 

Весьма интересную особенность, замтную на многихъ изъ вышеприведенных кри- 

выхъ, составляетъ связь между дыхательными и сердечными разстройствами. Въ т$хъ 

случаяхъ, когда мы имфемъ передъ собой дыхательныя группы, раздБляемыя болфе или 

менфе продолжительными паузами, сердечныя сокращен1я сохраняютъ обыкновенно болБе 

правильный характеръ; во время дыхательныхъ паузъ записываются ряды равномёрныхъ 

сердцеблен!й правильнаго, довольно частаго ритма. Но какъ разъ въ тБ моменты, когда на 

дыхательной кривой появляются приступы дыхательныхъ движений («группы»), на, сердечной 

кривой замфчаются кратковременныя д1астолическя остановки (см. кривыя 9, 12, 13). Точно 

такя же паузы въ сердечныхъ кривыхъ наблюдаются и въ томъ случа$, когда боле сла- 

быя и равном рныя дыхательныя движеня прерываются приступами сильныхъ судорожныхь 

сокращевй дыхательныхъ мышщьъ, какъ это мы видимъ напримфръ на кривыхъ № 12, 13 

и 14. Значеше этихъ явленй вполнф понятно. Мы имфемъ дфло съ разетройствами цен- 

тральнаго происхожден1я, зависящими отъ нарушеня отправленй продолговатаго мозга, 

подъ вмяшемъ асфиксш. Образоваше дыхательныхъ группъ очевидно должно быть поста- 

влено въ зависимость отъ понижен!я возбудимости дыхательнаго центра, велЁдетв!е исто- 

щеня или вслфдств1е угнетеня его; дыхательный центръ уже утратилъ способность 

приходить въ возбуждене подъ влявемъ того слабаго стимула, какимъ для нормальныхъ 

нервныхъ клётокъ его-служатъ продукты метаморфоза, накопляющеся за коротюй проме- 

жутокъ времени между двумя дыхательными движевнями нормальнаго ритма; только при 

болБе значительномъ накоплен этихъ продуктовъ возбуждеше дыхательнаго центра, раз- 

ряжается приступомъ дыхательныхъ движенй. Но это же самое кумулятивное возбуждене 

сказывается и на сосфднемъ центр$ продолговатаго мозга, — центр тормозящихъ волоконъ 

блуждающаго нерва, и одновременно съ появлешемъ группы дыхательныхъ движенй, 

свидфтельствующихъ о возбужден дыхательнаго центра, мы наблюдаемъ задержку сер- 

дечныхъь сокращен, какъ результать возбужденя тормозящихъ центровъ. Нервныя 

клЬтки дыхательнаго центра обнаруживаютъ значительно болыпую чувствительность къ 

нарушеню питаня, ч5мъ мозговые центры тормазящаго аппарата. сердца. 

Примфненше искусственной циркулящи даетъ возможность не только поддерживать 

правильныя дыхательныя движеня и сердцебения на, отр$занной голов стерляди, но даже 

возстановить эти отправлен1я послБ ихъ полной остановки. ЧЪмъ раньше возобновлена 

циркуляця, тфмъ съ большею легкостью удается возстановить правильный ритмъ дыханя; 

вообще же и на ганоидныхъ рыбахъ приходится отмфтить тотъ Фактъ, что мозговые 

центры обнаруживаютъ несравненно меньшую живучесть, чфмъ аппаратъ, завфдующай 

ритмикой сердца, и возстановлене ихъ дфятельности — оживлен!е ихъ — удается лишь 

спустя 1/, часа, часъ или два часа посл отдфленя головы, между т6мъ какъ при оживлени 
` 9+ 
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сердца, даже на теплокровныхъ животныхъ промежутокъ этотъ измфряется пфлыми днями. 

Въ тЁхъ случаяхъ, когда искусственная циркулящя начата еще до полнаго прекращенйя 

дыханш, обыкновенно легко удается устранить появивиияся дыхательныя разстройства и 

возстановить болЪфе или менфе правильный дыхательный ритмъ. То открывая кранъ, при- 

носящий питательную жидкость, то закрывая его на короткй или продолжительный срокъ, 

мы втечене очень долгаго времени можемъ по произволу получать на препарат любыя 

Формы дыхательныхъ разстройствъ и разстройствъ сердечной дфятельности: образоваше 

группъ, явлеше тормажен1я, приступы судорогъ и т. под. 

При началБ опыта на совершенно свфжемъ препарат удается наблюдать также 

вмян!е разнаго рода раздраженй на дыхательныя движен1я. Электрическое или механиче- 

ское раздражевше кожи на передней поверхности головы, въ окружности рта, около глазъ 

и пр. вызываеть сильное приподняте жаберной крышки и раскрыте жаберной щели; 

раздражене самихъ жабръ и внутренней поверхности жаберной полости наоборотъ вы- 

зываетъ судорожное замыкан1е жаберной щели. Точно таюя же движеня получаются и 

при химичеекомъ раздражени струей углекислаго газа, направляемой на кожу или на 

жабры. 

Помимо такого рехлекторнаго вмянйя угольной кислоты на дыхательный аппарать 

рыбъ, легко наблюдать на нашемъ препарат и прямое дЪйстне ея на, мозговые центры. 

Съ этою цфлью я примФняль два отдфльныхъ резервуара съ локовской жидкостью: одинъ 

изъ нихЪ содержаль жидкость насыщенную кислородомъ, а другой — ту же жидкость, на-. 

сыщенную угольной кислотой; трубка съ двойнымъ краномъ давала возможность про- 

пускать черезь препаратъ жидкость изъ того или другого резервуара по желаню. Чтобы 

устранить непосредственное дЪйстве углекислоты на, сердце, въ опытахъ подобнаго рода 

канюля, проводящая жидкость изъ упомянутыхъ резервуаровъ, вводилась въ риШиз аге- 

110518 выше сердца, а черезъ сердце пропускалась обыкновенная локовская жидкость при 

помощи 0собой канюли изъ третьяго резервуара. При такомъ расположен опыта изм$- 

нен1я въ сердечномъ и дыхательномъ ритм при замфнЪ жидкости перваго резервуара (на- 

сыщаемой кислородомъ) жидкостью второго резервуара (съ С0?) должны быть отнесены 

на счетъ дЪйствя (00? на, нервные центры. 

Результатъ такого дЪйствя обнаруживается въ видЪ приступовъ сильныхъ дыхатель- 

ныхъ судорогъ. Каждый такой приступъ длится однако сравнительно короткое время и 

состоитъ изъ одного или нЪфсколькихъ чрезвычайно сильныхъ размаховъ жаберныхъ 

крышекъ, часто слБдующихъ другъ за другомъ. Посл болЪе или менфе продолжительной 

паузы приступы такихъ дыхательныхъ раздражен!й могутъ повторяться нфсколько разъ. 

Въ промежуткахъ между отдфльными приступами дыхательный ритмъ еще долгое время 

сохраняется, хотя въ немъ и обнаруживаются болЪе или менфе замфтныя разстройства. Въ 

сердечномъ ритм разстройства, отъ СО? менфе р$зко выражены и проявляются лишь ввидф 

начальнаго замедлев1я съ посл$дующимъ ускоренемъ или ввидф удлинен1я паузъ между 

сокращенями. Веф эти измфнен1я сердечной дфятельности зависятъ отъ раздражен1я цент- 
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ровъ продолговатаго мозга, самая же сердечная мышца, благодаря второй пиркуляши, отъ 

прямого дЪйствя угольной кислоты устранена. Кривая № 15 даетъ наглядный прим ръ 

вмяня (0? на, дыхательный и сердечный центры. Въ лфвой части ея записаньт нормальныя 

дыхательныя и сердечныя сокращеня при пропускан1и локовской жидкости; зат$мъ обыкно- 

венная локовская жидкость замфнена тою же жидкостью, насыщенной углекислотой (СО?). Уже 

спустя 10—12 секундъ появилось одиночное судорожное сокращеше дыхательных мышцъ, 

а зат$мъ спустя еще приблизительно столько же времени появился довольно длинный при- 

ступъ сильныхъ дыхательныхъ судорогъ, а спустя еще немного секундъ — третй, болЪе 

коротки. Поел$ этого начинаютъ обнаруживаться разстройства дыхательнаго ритма на ряду 

съ н5которымъ замедлешемъ сердцебенй. Возстановлене притока обычной (насыщенной 

кислородомъ) жидкости быстро возстановило правильность дыхательнаго и сердечнаго ритма. 

Новый притокъ жидкости съ СО? опять вызвалъ припадки дыхательныхъ судорогъ съ замедле- 

немъ дыханя и сердцебен1й (ем. правую часть кривой). На кривой № 16, составляющей про- 

должеше предыдущей, короткые приступы судорогъ (изъ 1 — 2 дыхательныхъ размаховъ) по- 

явились отъ простого прекращевя тока, жидкости (время закрыт1я крана отм$чено подъ лишей 

секундъ знакомъ х). Притокъ жидкости съ СО? можетъ вызвать появлеше судорожныхъ 

дыхательныхъ движенй даже и въ томъ случа, когда передъ этимъ дыхане уже пре- 

кратилось, какъ это видно на, кривой № 17. 

Изъ только что приведенныхъ примфровъ во всякомъ случа видно, что углекислота 

на дыхательный центръ рыбъ далеко не обнаруживаеть такого сильнаго дфйств1я, какое 

она, проявляетъ по отношеню къ тфмъ же центрамъ у высшихъ животныхъ: мы не наблю- 

даемъ ни такого страшнаго начальнаго возбуждешя, ни посл$довательнаго быстраго угне- 

тевя. ДЪлая подобное заключене мы должны однако отм$тить, что въ нашихъ опытахъ 

насыщаемая углекислотой жидкость, прежде ч$мъ прайти въ соприкосновеше съ продолго- 

валымъ мозгомъ, протекаетъ черезъ сфть жаберныхъ капилляровъ, гдф она несомнЪнно въ 

значительной м$рЪ должна освобождаться отъ избытка угольной кислоты *). Такимъ об- 

разомъ достигающая головного мозга жидкость по всей вЪроятности содержитъ не особенно 

много 03. Но даже и вътЬхъ случаяхъ, когда одновременно съ пропускащемъ насыщенной 

углекислымъ газомъ жидкости къ мозгу и на жабры направлялся токъ 00%, асфиктическя 

явлешя выражены были у рыбъ далеко не такъ рЪзко, какъ это наблюдается въ подобныхъ 

условяхъ у теплокровныхъ животныхъ. Очевидно мозговые центры у рыбъ значительно 

менфе чувствительны къ угольной кислот$. Въ этомъ отношевши мои результаты совпадаютъ 

съ указанями другихъ изслБдователей производившихъ свой наблюдев1я надъ рыбами при 

помощи другихъ методовъ. На значительную устойчивость рыбъ по отношеню къ средЪ, 

изобилующей С0°, указываютъ между прочимъ опыты В6опага’а, Н. БЪлоусова °), 

1) Подобно тому какъ это происходитъ въ жабрахъ | сильную венозность крови у рыбъ въ опытахьъ съ про- 

съ венозной кровью. пусканемъ (02 въ окружающую животное воду: цвЪтъ 

2) Изъ наблюденйй прох. Н. БЪлоусова (3) 0со- | жабръ подъ конецъ опыта представлялея темнымъ 

беннаго упоминан1я заслуживаютъ его указан!я на | (©. с, стр. 28). 
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ВупрегсК?а (12), Вее (2), ТзЬ1Вага (6) и др. МнЪ однако удалось наблюдать болфе 

полную и болБе близкую къ наблюдаемой у теплокровныхъ животныхь картину асфикси 

подъ вмяшемъ дфйствя СО? па мозговые центры: дыхательныя судороги, разстройство 

дыхательнаго ритма, ослаблене дыханй, длинныя паузы между ними и, наконецъ, полную 

остановку дыхательныхъ движешй, между тфмъ какъ нфкоторые изъ упомянутыхъ авторовъ 

наблюдали только угнетающее вмяне С0*, выражавшееся лишь постепеннымъ ослабле- 

нтемъ и остановкой дыхашя. Отмфчу еще, что въ моихъ опытахъ струя СО? направленная 

на обнаженную поверхность головного и спинного мозга рыбъ, не вызывала, никакихъ за- 

мфтныхъ измфненй въ дыхаши и сердцебени, какъ у ганоидныхъ (стерлядь), такъ и у 

костистыхъ рыбъ. 

БолБе или менфе рфзко выраженныя судорожныя явленя у рыбъ, вынутыхъ изъ 

воды, повидимому должны быть отнесены не столько на долю асфиксш, сколько на долю 

пфлаго ряда рефлекторныхъ разраженй, которымъ подвергается животное въ чуждой ему 

средф. Но во всякомъ случа моими опытами доказывается съ одной стороны возможность 

прямого раздражающаго вмяня СО? на, дыхательный и сердечный центры продолговатаго 

мозга, у ганоидныхъ рыбъ, а съ другой — подобно тому какъ это сд$лано Вадотз (1) по 

отношеню къ рыбамъ изъ отряда Зеасв!— подтверждается высокая потребность рыбьяго 

мозга въ постоянной доставкЪ кислорода. 

Опыты на костистыхъ рыбахъ. 

Изъ числа костистыхъ рыбъ мнф послужили для опытовъ обычные въ нашихъ р$кахъ 

виды: окунь (Регса Ниу1а4 11$), карась (Сагазз!аз уц]еат1), лань (Тиса ушеаг1$), щука, 

(Езох 1шс11з), язь (Гецсйзсиз 1905), налимъ (Гоа ушсаг18) и нфкоторые друге. Изъ пере- 

численныхъ рыбъ далеко не всЪ оказались одинаково пригодными для опытовъ, какъ вел$д- 

ств!е н5которыхъ анатомическихъ особенностей, такъ и велБдетв1е неодинаковой выносли- 

вости и живучести ихъ. Изъ анатомическихь особенностей, помимо большей или меньшей 

доступности приносящихъ сосудовъ сердца для введевя въ нихъ канюли, еще приходится 

обращать внимане на происхождене сосудовъ, питающихъ сердечную мышцу. У н$Фкоторыхъ_ 

рыбъ стфнки желудочка питаются артерлальной кровью, доставляемой особыми вфтвями 

подходящими къ нимъ повидимому оть агечае и\егсоз{а1ез. Поэтому при препаровкф по 

вышеописанному способу, когда выр$зается боковая часть стфнки т$ла, повреждаются эти 

вфтви, нарушается питаше сердца и дЪятельность его иногда разстраивается. Такого рода отно- 

шенйя встр$чаемъ мы, напримЪръ, у карася. Разстройство правильной сердечной дфятельности 

происходитъ часто вел детне отека, появлен1ю котораго благопраятствуеть особое расположе- 

н!е лимеатическихъ ходовъ въ рыбьемъ сердц?'). Далфе, у н5которыхъ рыбъ, напримфръ у 

1) Отекъ иногда, достигаетъ столь значительныхъ | ная масса желудочка отт$сняется скопившейся жид- 

размВровъ, что висцеральная пластинка перикардая | костью къ его основан ю. 
надувается въ видЪ пузыря, внутри котораго мышеч- 

|} 
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налима, препаровка затрудняется значительной плотностью и неподатливостью окружающихъ 

частей. Что касается живучести, то въ этомъ отношени костистыя рыбы представляютъ 

большое разнообраз1е и не всегда опытъ подтверждаетъ ходячя предетавлен1я. Такъ, у 

щуки, несмотря на, то, что по вынут изъ воды она еще много часовъ сохраняеть спо- 

собность двигаться, правильныя дыхательныя движеня на, отр$занной головЪ прекращаются 

довольно ‘скоро и не легко возстановляются. Напболфе пригодными для моихъ опытовъ 

оказались линь, окунь и язь. Впрочемъ, я долженъ оговориться, что вообще надъ кости- 

стыми рыбами мн$ удалось до сихъ поръ произвести сравнительно небольшое число опы- 

товъ. Наступленше зимняго сезона, во время котораго у насъ, въ ТомекЪ, на рынк$ можно 

получить только мороженую рыбу, заставило меня отложить продолжене этихъ опытовъ 

до будущаго года и здфсь я ограничусь лишь краткимъ изложешемъ н$которыхъ получен- 

ныхъ результатовъ. 

Поддержан1е дыхательнаго ритма и сердечныхъ сокращений удается при искусственной 

циркулящи локовской жидкости, равно какъ и возстановлеше этихъ Функцшй, если он уже 

прекратились. Но срокъ, посл котораго подобное возстановлее хункцональной дфятель- 

ности нервныхъ центровъ — ихъ оживлене — еще возможно,-на костистыхъ рыбахъ вообще 

болфе коротокъ, чфмъ на рыбахъ предыдущихъ двухъ групиъ, хотя здфсь и наблюдаются 

колебанйя въ довольно широкихъ предфлахъ. | 

На прилагаемыхъ кривыхъ №№ 18, 19 и 20, полученныхъ въ опытахъ съ головой 

довольно крупнаго — около 35 см. длиною экземпляра язя (Геие1зеиз 1405), можно видфть 

‚Т$ явленя, которыя наблюдаются при прекращен1и и возстановлени циркуляци. На кри- 

выхъ этихъ имфется только три лини: верхняя — дыхательная, средняя — сердечная кри- 

вая и нижняя — отм$тка времени въ секундахъ; закрываше и открыване крана отъ 

резервуара съ жидкостью, не отмфчается отдфльной линей, какъ это дфлалось въ другихъ 

опытахъ, но зато оно явственно замфтно по измфнен1ю уровня сердечной кривой: когда, 

жидкость притекаетъ къ сердцу, рядъ сердечныхъ сокращеюй записывается "внизу около 

самой лини времени; когда же притокъ жидкости прекращается, запуст$вшее сердце легко 

растягивается рычагомъ и перо этого посл$дняго вычерчиваетъ сердечныя сокращеня на 

боле высокомъ уровн$. 

На кривой № 18 слёва мы застаемъ голову язя, въ которой циркулящя только что 

была прервана. На верхней — дыхательной кривой видно, что дыхательныя движентя сдЪ- 

лались неправильны, паузы между ними удлиняются достигая полуминуты и болБе. Сред- 

няя — сердечная — кривая обнаруживаеть сильное замедлене сердечнаго ритма, при сохра- 

нени правильности его: сердце дфлаетъ не болфе 18—20 сокращенй въ минуту, но 

сокращен1я эти довольно энергичны и равном$рны. 

Лишь только былъ открытъ кранъ и возставовленъ притокъ жидкости, общий уровень 

сердечныхъ сокращен!й тотчасъ приблизился къ нижней лии и немедленно же обнару- 

жилось учащенае сердцебенй. Уже въ первыя 15 секундъ число ихъ доетигло 15 (слБдо- 

вательно, 60 въ минуту), а позднфе еще болБе увеличилось и дошло до 88 въ минуту. 00- 
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кращеня при этомъ довольно равном6рны и правильны; высота ихъ, несмотря иа то, что 

сердцу приходится теперь преодолфвать сопротивлеше, болфе значительна, чЁмъ, когда 

сердце работало въ пустую. 

На верхней дыхательной кривой измфнен1я происходятъ гораздо позднфе. Посл воз- 

становлешя тока жидкости приблизительно черезъ 1/, минуты происходитъ первое движеше 

жаберной крышки, минуту спустя— второе, еще черезъ 1/, минуты— третье, черезъ 1/, ми- 

нуты— четвертое, а зат$мъ устанавливается хотя и несовс$мъ равномфрный и правильный, 

но довольно частый дыхательный ритмъ— около 11—12 дыхательныхъ движенй въ минуту. 

Такимъ образомъ возстановлене дыхательныхъ движенй, даже когда они еще не совебмъ 

угасли, совершается лишь очень медленно и постепенно между т$мъ какъ учащене сердце- 

бленй происходитъ сразу. Въ случаяхъ полной остановки дыханя для возстановлешя его 

приходится очень долго пропускать жидкость. 

ПоелЪ кратковременнаго тока жидкости, вызвавшаго зарегистрированныя на преды- 

дущей кривой явлен1я, кранъ отъ резервуара опять закрытъ вслдств!е чего снова полу- 

чилось ослабление и разстройство дыхательныхъ движешй и замедлеше сердца, какъ это 

видно на кривой № 19 слБва. ПослБ возстановленя притока жидкости опять паступаеть 

учащение сердечныхъ сокралценй и дыханвя. Правая половина кривой демонстрируетъ 

намъ вшяне прекращеня тока жидкости (мЪето, обозначенное знакомъ +): дыхательный 

ритмъ сначала учащается, становится неправильнымъ и затБмъ замедляется; уровень 

записи сердечныхъ сокращений подымается надъ абециссой; первоначальное замедлеше 

сердца представляется очень значительнымъ и первая пауза длится около 15 секуцдъ. 

Различное отношене дыхательнаго и сердечнаго центровъ продолговатаго мозга къ пре- 

кращеню циркуляцти у костистыхъ рыбъ и у круглоротыхъ особенно рфзко бросается въ 

глаза, если мы еравнимъ кривыя, полученныя въ опытахъ съ миногой (№ 1—6), съ только 

что разсмотр$нными кривыми. У мипоги посл прекращешя циркулящи на первый плалиъ 

выступаютъ дыхательныя разстройства, & замедлеше и разстройство сердечной дфятель- 

ности обнаруживаются лишь значительно. позднфе, у язя мы наблюдаемъ какъ разъ обрат- 

ное. Что касается стерляди, то она повидимому должна быть поставлена посрединЪ. 

Наблюден!я эти даютъ нфкоторый намекъ на то, что у различныхъ представителей рыбъ 

существуетъ извфстная постепенноеть въ развит!и тормазящаго сердечнаго аппарата въ 

продолговатомъ мозгу, соотвётетвующая до н$которой степени положен!ю животнаго па 

зоологической лфстницф. Однако по этому вопросу необходимы еще дальнфйпия изелБ- 

дованйя. 

Кривая № 20, составляющая продолжене № 19, заслуживаетъ особаго упоминая. 

Въ лёвомъ концф ея мы застаемъ голову язя при отсутетви цпиркулящт. Сердечный ритмъ 

замедленъ, дыхательная кривая даетъ очень слабые размахи. ПослЪ возстановленя цирку- 

лящи наблюдается, какъ обычно быстрое учащеве сердцебенй, на дыхательной кривой 

появляется сначала одинъ довольно сильный размахъ, а затБмъ все время пока сердце 

бьется очень часто замфчаются лишь сравнительно слабыя и неправильныя дыхательныя 
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движен!я. Спустя приблизительно минуты двф послЪ начала циркулящи уровень жидкости, 

притекающей къ сердцу изъ резервуара, быль пониженъ, велфдств1е чего циркулящи 

замфтно ослабЪваетъ. Тотчасъ же появляется нфкоторое замедлене сердечнаго ритма. 

Одновременно съ этимъ обнаруживается усилеше и боле правильный ритмъ дыхательныхъ 

движенй. Наиболфе правильныя и энергичныя дыхательныя движен1я совершаются, сл$- 

довательно, не при самомъ обильномъ снабжени мозговыхъ сосудовъ питательной жид- 

костью, а тогда, когда, благодаря ослабленю царкулящи, тормазящий сердечный центръ и 

центръ дыхательный начинаютъ приходить въ состояне нфкотораго возбужден1я. Въ этихъ 

Фактахъ, по моему мн$фыю можно видЪть нфкоторую аналог1ю съ явленями арпоё, еирпоё 

и 913рпоё у высшихъ животныхъ. Такимъ образомъ еще разъ подтверждается, что дфя- 

тельность дыхательнаго центра у рыбъ является также автоматической, а не исключи- 

тельно рефлекторной, какъ предполагали н$которые изел$дователи. 

Я не буду приводить здфеь другихъ еще болБе рфзкихъ примфровъ киеслороднаго 

апноэ, достигнутаго у рыбъ путемъ пропускан1я черезъ сосуды сильно артер1ализированной. 

насыщенной кислородомъ крови (при такихъ услов1яхъ дыхательныя движен!я появлялись 

во время остановки кровяного тока и прекращались при его возобновлен). Относительно 

кривыхъ № 18, 19 и 20 необходимо упомянуть, что, такъ какъ опытъ производился надъ 

головою язя довольно крупныхъ разм$ровъ и дыхательныя амплитуды жаберныхъ движе- 

нй были слишкомъ велики, то для удобства, записи и большей наглядности кривыхъ приш- 

лось принять м$ры къ соотвфтственному ограничен!ю ихъ (плечо пишущаго рычага умевь- 

шено въ 4 раза по сравнен1ю съ другими опытами). | 

Относительно препаровки головного мозга уже было упомянуто, что на, костистыхъ 

рыбахъ она, производится еще съ большей легкостью, чёмъ наганоидныхъ. Посл вскрытя 

черепа и удаленя н$фжной жировой массы, окутывающей мозгъ, отдфльные участки этого 

посл$дняго могутъ быть подвергаемы раздраженю, которое, благодаря искусственной пир- 

куляцш, можетъ быть примФняемо втечене долгаго времени. Помимо цфлаго ряда, интерес- 

ныхъ данныхьъ относительно Фхункши тхъ или другихъ отдфловъ головного мозга, рыбъ, 

такимъ путемъ удается съ ббльшею точностью установить время угасаня возбудимости 

отдфльныхъ частей мозга при прекращен тока, питающей жидкости, порядокъ возетано-’ 

вленшя ея при обратныхъ усломяхь и т. п. Не входя въ подробное описане опытовъ 

раздраженя мозга у рыбъ, которое послужить темой особаго сообщеня, я ограничусь 

здёсь лишь упоминанемъ нфкоторыхъ результатовъ. Въ то время какъ раздражене 

полушарий большого мозга сопровождается совершенно опредфленными движенями 

мышцъ морды (напримфръ, замыкашемъ или открывавшемъ рта), глазныхъ мышц и проч., 

при раздражении среднихъ отдфловъ мозга обнаруживается сокращене дыхательныхъ 

мьипцъ, раскрыване или замыкане жаберной щели, иногда въ связи съ движенями рта; 

никакого измЕненя въ сердечномъ ритм при этомъ не замчается. При раздражени же 

продолговатаго мозга получается всегда, иетаническое судорожное сокращене дызател- 

ныхо мьпииб и полная дастолическая остановка сердца. Если раздражеше прололговатаго 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 3 
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мозга продолжается очень’ долго, то угнетающее дфйстве его можетъ исчезнуть, и оста- 

новка сердца получается въ такомъ случа лишь при столь значительномъ усилен1и раздра- 

жителя, при которомъ несомнфнно прямое раздражене подлежалцихъ нервныхъ волоконъ 

петлями Тока. Точно также раздраженте продолговатаго мозга остается безъ вмявя на 

сердце и посл продолжительной остановки пиркулящи. Раздражение головного конца, спин- 

ного мозга вызываеть явственное учащен1е сердечного ритма. Такимъ образомъ, на, обна- 

женномъ отъ черепныхъ покрововъ и питаемомъ искусственно рыбьемъ мозг могутъ быть 

воспроизведены почти вс основные Физ!ологическе опыты, служащие для выясненя 

отправлен!я отдфльныхъ частей его. 

Мои прежше опыты надъ теплокровнымъ сердцемъ, обнаруживиие изумительную 

живучесть его и указавише на возможность оживлен1я сердецъ умершихъ своею смертью 

животныхъ и людей спустя много часовъ и даже дней послБ смерти, естественно должны 

были возбудить вопросъ о томъ, возможно ли при помощи того же метода искусственной 

циркулящи оживлене цфлаго организма, причемъ конечно на первомъ планф должна была 

быть поставлена возможность или невозможность оживлен1я центральной нервной системы. 

Будучи занять главнымъ образомъ изученемъ услов!й оживлен1я сердпа, я однако же еще 

при самомъ начал моей работы сдфлалъ нфсколько попытокъ оживленя цфлаго организма, 

теплокровныхъ животныхъ (кроликовъ, кошекъ) и попробоваль примфнить искусственную 

циркулящю локовской жидкости въ голов этихъ животныхъ. 

Эти опыты дали отрицательные результаты: не только нельзя было добиться какого 

либо возстановленя ФункШй при установлеши искусственной циркуляши локовекой 

жидкостью на отрФзанной голов$, но даже на цфломъ животномъ при зам н$ этой жидкостью 

крови въ сосудистой систем головьт немедленно обнаруживались несомнфнные признаки 

чрезвычайно быстрой гибели центральной нервной системы. 

Почти моментально вслфдъ за пропусканемъ жидкости въ крупныя артери головы 

появлялись сильныя общая судороги и судороги дыхательныхъ мышцъ, затфмъ дыхательныя 

движен1я почти сразу прекращались, появлялось максимальное расширен1е зрачка, при 

обильномъ выдфлени слезъ, носовой слизи, пнистой жидкости изъ дыхательныхъ путей и 

черезъ какихъ нибуль 1—2 минуты животное уже совершенно утрачивало способность 

реагировать на, самыя сильныя раздражен!я, — однимъ словомъ, въ услов1яхъ примфнявшейся 

искусственной пиркулящи смерть теплокровнаго организма наступала даже быстр$е, чмъ 

безъ циркулящи. Такъ какъ результаты этихъ предварительныхъ опытовъ не противор$ чили 

господствующему представленю о быстромъ умирав1и нервныхъ центровъ теплокровныхъ 

при нарушени правильной пиркулящи, то я и не останавливался детально на этомъ вопросЪ 

п въ свое время въ моемъ предварительномъ сообщени объ оживлени челов? ческаго 

сердца!) ограничилея лишь краткимъ замфчанемъ, что «не сл$дуетъ преувеличивать прак- 

1) См. мое сообщен!е: «Новые опыты оживленя | дез тепзсЬ свет Неглпев. Йепёга]а Е. Рвузюозе. 

сердца». Русск. Врачъ, 1902 г. № 40 и «Меие УегзисВе | 5ерё. 1902, Ней 13. 

йрег @1е УейетьееЪ ито аез Нег2хепз. УЧедегь@ерипя 
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тическаго значеня» опытовъ оживлен!я сердца [«О1езе ЕтЁайгипоеп, 4егеп ргасйзеве 

Мег п1еВё хи @БегзсВахен 13% ... Г. с. стр. 331]. Приблизительно черезъ два, года, 

МаПег и ОН въ Берлин занялись спещально вопросомъ «Оъег @е Мбойсвкей 4ег 

УПедегь@е ито ег Селтихешген» у теплокровныхъ животныхъ. Они примфняли также 

Тоске’овскую жидкость, которую пропускали черезъ канюлю, ввязанную въ агета уеге- 

Ьгабз по направленю къ головф. Опыты ихъ дали отрицательные результаты: животныя 

при такой искусственной циркулящи въ ихъ мозгу погибали даже быстрЪфе, чЁмъ при 

простомъ обезкровливати; нервные центры подъ вмяшемъ локовекой жидкости чрезвы- 

чайно быстро утрачивали способность автоматической дфятельности и рефлекторную воз- 

будимость. На основаши этихъ опытовъ авторы, не разбирая подробно причинъ своей не- 

удачи, приходятъ къ заключению о непригодности примфнявшагося ими метода и локовекой 

жидкости къ оживлен!ю теплокровнаго мозга, а слдовательно и цфлаго организма. «О1ез 

ВезиЦай Беууе156 а]з0, добавляютъ они въ заключенше, уе гесё КиМаЪКко вайе, мепи ег 

уог Офегзейа литое зетег фепи телзеВИсВев Негхеп егле№еп \Уедегреерииезуегзисве ш 

ргакязевег Нзиз1еВ® \уагиве» (1. сй стр. 502). 

Эти опыты, вполнф согласующеся съ общепринятымъ мн$немъ о чрезвычайной 

энерг1и процессовъ обмфна въ мозговой ткани, указываютъ на непригодность метода 

искусственной пиркулящи локовской жидкостью !) съ практическими цфлями и неоправды- 

ваютъ надеждъ возлагавшихся н$которыми на, этоть методъ въ цфляхъ достижешя «И7е- 

дегфеебитд» — оживленя пфлаго организма теплокровнаго животнаго; но ими отнюдь не 

умаляется его теоретическое значенше и его пригодность для изученя явлен1я « (Офете- 

итд» — переживаня, — даже п по отношеню къ нервной систем. Многочисленные 

опыты уже доказали пригодность жидкости Лока для поддержан1я втечен1е болфе или 

менЪе продолжительнаго времени жизнедятельности не только сердца, но’ и цфлаго ряда 

другихъ изолированныхъ органовъ теплокровнаго организма: кишечника въ опытахъ 

_ Нваоп’а и Е]е12’а и въ особенности В. Маспиз’а, влагалища и матки въ опытахъ д-ра 

ВКурдюмовскаго, перихерическаго нервнаго аппарата сердца въ опытахъ Ем. Не- 

г1п5’а въ Прагф$ и В. Я. Данилевскаго въ Харьков$. Наконецъ, недавно еще \1осегз 

въ лаборатории Готшфага’а въ Америкф 18) съ усп5хомъ примфниль методъ искусственной 

циркулящи на вырфзанномъ головномъ мозгу собаки для опытовъ съ сосудодвигательными 

нервами мозговыхъ сосудовъ. На выр$занномъ мозгу, предварительная препаровка кото- 

раго длилась около 1, часа, устанавливалась искусственная циркулящя подогр$той и насы- 

щенной кислородомъ локовской жидкости, причемь измФрялось количество жидкости 

вытекающей изъ венъ. Примфнен!е адреналина вызывало рехлекторнымъ путемъ спазмъ 

1) Неудача опытовь МаПег’а и О%Ра должна | быстрое прекрашев!е жизненныхъ хункщйЙ при при- 
быть объяснена, какъ намъ кажется, не столько непри- | мнен}и этой жидкости можетъ быть зависить также 
тодностью химическаго состава локовской жидкости, | не отъ ядовитаго разрушительнаго дЁйств!я ея, & 
сколько ея физическими свойствами, способствующими | отъ сильнаго возбужденя тормазящихь аппаратовъ. 

быстрому образованю отека въ тканяхъ. Чрезвычайно | (Ср. 14). 
3* 
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мозговыхъ сосудовъ и рфзкое уменьшене количества оттекающей по венамъ жидкости. 

Такимъ образомъ, слБдовательно, даже въ головномъ мозгу теплокровныхъ животныхъ 

нфкоторые центры обладаютъ значительной выносливостью и способны къ довольно значи- 

тельному переживаню при искусственной циркулящи жидкостью Лока. Выносливость 

дыхательнаго центра и даже способность его къ возстановленю дфятельности послБ болБе 

или менфе длительнаго промежутка полнаго перерыва ея хорошо извфетна Физ1ологамъ 

(см. Бфеууать, Лесшипа Мауег, Тлафотае и др.). И вотъ прежде чфмъ дфлать новыя попытки 

оживлешя цфлаго организма, намъ представляется необходимымъ подробно выяснить 

порядокъ умираня отдфльныхъ нервныхъ центровъ, ихъ относительную живучесть и спо- 

собность къ возобновленю дфятельности. На, теплокровныхъ животныхъ подобные опыты 

слишкомъ сложны, на животныхь же холоднокровныхъ, благодаря вообще стойкости и 

живучести ихъ тканей, изслБдоване можетъ продолжаться втечен!е значительнаго времени 

и самая обстановка опытовъ представляется болфе простою. Ввиду всего этого мн кажется, 

что и предлагаемый мною методъ искусственной циркулящи на отр$занной рыбьей голов$ 

можеть оказалься весьма полезнымъ для изученя Функшй центральной нервной системы 

вообще и въ частности явлешй умираня и возстановлешя дфятельности отдфльныхъ 

нервныхъ центровъ. 



заключение, 

Веб вышеизложенные опыты и наблюден1я даютъ основан1е для сл5дующихъ выводовъ. 

1. Анатомическя отношешя органовъ кровообращеня у рыбъ представляютъ весьма, 

удобныя и благопрлятныя условя для примфнен1я`у нихъ искусственной циркулящи. Эта 

послфдняя даетъ возможность производить надъ рыбами многочисленные Физ!ологическе 

опыты, не прибфгая даже къ погруженю т$ла животнаго въ воду !), что, конечно, въ зна- 

чительной степени упрощаетъ дЪло. 

2. Исскуственная циркулящя локовской жидкостью на отрЪзанной рыбьей голов даетъ 

возможность втечене долгаго времени поддерживать дФятельность центральной нервной 

системы и даже возетановлять спустя болЪе или менфе значительный промежутокъ времени 

уже угаспия хункци-ея. 

3. Быстрая реакщя нервныхъ центровъ рыбьей головы на прекрамцене циркулящи 

и сравнительная краткость того промежутка времени, посл$ котораго еще возможно воз- 

становлеше дфятельности, свидфтельствуютъ о томъ, что даже у рыбъ, несмотря на низкую 

степень организаци ихъ, центральная нервная система, обнаруживаетъ весьма значительную 

потребность *) въ постоянной доставкБ кислорода и удалеши накопляющихся продуктовъ 

обм$на. 

4. Отдфльныя части мозга и отдфльные мозговые центры обнаруживаютъ не одина- 

ковую степень живучести и неодинаковую способность къ возстановленю; центры мозговой 

коры большихъ полушар!й утрачиваютъ эту способность значительно быстр$е чфмъ центры 

средняго и продолговатаго мозга; въ этомъ посл$днемъ дыхательный центръ и центръ 

регулящи сердца, обнаруживаютъ различную степень живучести. 

5. Представители различныхъ отрядовъ класса рыбъ — суб озвотаа, Ваполае, фейео- 

86е1 — обнаруживаютъ не только различную степень живучести, но и различе въ порядкЪ 

отмираня различныхъ центровъ при прекращен пиркулящи. 

1) Ср. работу Егапсо1з ЕгалсЕ?а 4). 
2) Ср. МаЦег и. 0% 11), Влез 12), ВасПош 1), также Неглеп 5) и Тепзеп '). 
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6. Р5зюя диспноэтическая явлешя, наблюдаемыя при пропускани черезъ сосуды жид- 

кости, насьищенной углекислотой, свидфтельствуютъ о способности дыхательнаго центра у 

рыбъ непосредственно возбуждаться составомъ притекающей жидкости и говорятъ противъ 

гипотезы о чисто рефекторномъ происхожденши дыхавшя у рыбъ. 

Въ заключене я позволяю себф еще разъ указать на тЪ значительныя и разносторон- 

ня удобства, какя представляетъ описанный методъ, какъ для разрЪшевня многихъ спе- 

щальныхь вопросовъ по общей и частной Физ1ологи, такъ и въ качеств метода, ‘вполнЪ 

иригоднаго для лекщонныхъ демонстраций. Ввиду его простоты и легкости примфненя я 

беру на себя см$лость рекомендовать товарищамъ-Физ!ологамъ при случа испытать его на 

дфлЬ. Я полагаю, что всяк, кто только испробуеть его, охотно согласится включить и 

рыбъ въ списокъ нашихъ лабораторныхъ животныхъ. 
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`ОБЪЯСНЕЕНЕ КРИВЫХЪ. 

И ААрьх ТКАНИ ИЩИ 



Таблица 1. 

Кривыя №№ 1—6 получены въ опытахъ съ миногой, №№ 7—17 —вь опытахъ 

со стерлядью и №№ 18—20 — въ опытахъ съ язёмъ. Въ первыхъ девяти кривыхъ 

верхняя лин!я — кривая дыханйя, вторая сверху — отмфтка сигнала Оерге2, третья — 

отмфтка времени въ секундахъ и четвертая, самая нижняя, — сердечная кривая. 

Кривая № 1. Асфиктическая судороги и разстройства сердечнаго ритма. Исчезновене ихъ 

при пропусканйи тока локовской жидкости. 

Кривая № 2. Вмяше кратковременнаго прекращев1я тока жидкости. Быстрое возобновле- 

н1е судорогъ. . 

Еривая Л 3. Прекращенше и возобновлен1е тока, жидкости на неутомленномъ препарат. 

Произвольные припадки судорогъ при обильной циркулящи. 

Еривая № 4. ет. Болфе позднйй перлодъ. Рёдюе припадки судорогъ. (МВ. Мелкя коле- 

бан1я на сердечной кривой въ средней части вызваны случайнымъ прижал1емъ пера). 

Кривая № 5. Еще позднЪе. Отсутстве самостоятельныхъ судорогъ при циркулящи. 

Кривая № 6. Рехлекторныя судороги при раздражени кожи (Х) и при раздражени про- 

долговатаго мозга (правая часть кривой). 

Еривая Л№ 7. Голова стерляди. Четверныя группы дыхательныхъ движени, разд$ленныя 

продолжительными паузами. Подробности въ текст$. 

Ефивая № 8. БолБе сложныя группы, прерываемыя судорожными сокращенями дыха- 

тельныхъ мышцъ, и измфнеше ритма при востановлен!и циркуляши. Паузы на сер- 

дечной кривой, соотвфтствующия времени появлен!я дыхательныхъ судорогъ. 

Еривая № 9. Двойныя дыхательныя группы. Паузы сердцебенй, соотвфтствующйя вре- 

мени появлен!я дыхательныхъ движенй. 

На кривыхь № 10 и № 11 верхняя линя — отмЁтка сигнала, средняя — отмётка 

секундъ хронографомъ и нижняя — кривая сердечныхъ сокращений. 

Еривая № 10. Сердце стерляди. Тройныя группы сердечныхъ сокращен, вызванныя 

прекращенемъ циркулящи. 

Еривая № 11. Двойныя или дикротическя группы сердечныхъ сокращен при раз- 

стройствЪ циркулящи. 

Еривая № 12. Группы дыхательныхь движенй, прерываемыя приступами дыхательныхъ 

судорогъ. Соотвфтетвенно приступамъ судорогъ паузы на сердечной кривой. (Верх- 

няя лин1я — дыхаше, средняя — сердце, нижняя — время въ секундахъ). 

ЕЕ 



Таблица [. 

Кривыя №№ 1—6 получены въ опытахъ съ миногой, №№ 7—17 — въ опытахъ 

со стерлядью и №№ 18—20 — въ опытахъ съ язёмъ. Въ первыхъ девяти кривыхъ 

верхняя лин!я — кривая дыхан!я, вторая сверху — отмфтка сигнала Перге2, третья — 

отмфтка времени въ секундахъ и четвертая, самая нижняя, — сердечная кривая. 

Кривая № 1. Асфиктическля судороги и разстройства сердечнаго ритма. Исчезновеше ихъ 

при пропускан1и тока локовской жидкости. 

Еривая № 2. Вмяше кратковременнаго прекращеня тока жидкости. Быстрое возобновле- 

не судорогъ. 

Еривая Л 3. Прекращене и возобновлен1е тока жидкости на неутомленномъ препаратЪ. 

Произвольные припадки судорогъ при обильной циркулящи. 

Еривая № 4. Тает. Боле поздый пер1одъ. РЪдюе припадки судорогъ. (МВ. Мелюя коле- 

баня на сердечной кривой въ средней части вызваны случайнымъ прижалемъ пера). 

Еривая № 5. Еще позднфе. Отсутствие самостоятельныхъ судорогъ при циркулящи. 

Кривая № 6. Рефлекторныя судороги при раздражении кожи (Хх) и при раздражеви про- 

долговатаго мозга (правая часть кривой). 

Еривая № 7. Голова стерляди. Четверныя группы дыхательныхъ движенй, разд$ленныя 

продолжительными паузами. Подробности въ текст$. 

Кривая № 8. БолБе сложныя группы, прерываемыя судорожными сокращешями дыха- 

тельныхъ мышцщъ, и измфнеше ритма при востановлен!и циркулящи. Паузы на сер- 

дечной кривой, соотв5тствующия времени появлешя дыхательныхъ судорогъ. 

Кривая № 9. Двойныя дыхательныя группы. Паузы сердцебенй, соотвфтствующйя вре- 

мени появлен1я дыхательныхъ движенй. 

На кривыхъ № 10 и № 11 верхняя лин1я — отмётка сигнала, средняя — отм$тка 

секундъ хронографомъ и нижняя — кривая сердечныхъ сокращений. 

Еривая № 10. Сердце стерляди. Тройныя группы сердечныхъ сокращен, вызванныя 

прекрашенемъ циркулящи. : 

Кривая № 11. Двойныя или дикротическя группы сердечныхъ сокращенй при раз- 

стройств$ циркулящи. 

Кривая № 12. Группы дыхательныхъ движенй, прерываемыя приступами дыхательныхъ 

судорогъ. Соотвфтетвенно приступамъ судорогъ паузы на сердечной кривой. (Верх- 

няя лин1я — дыхане, средняя — сердце, нижняя — время въ секундахъ). 

вы 
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Таблица П. 

На кривыхъ №№ 13, 14, 15, 16 п 17 верхняя лишя — дыхане, вторая сверху — 

отмфтка сигнала, третья — время въ секундахъ и четвертая (нижняя) — сердце. | 

Ёривая № 13. Своеобразныя дыхательныя группы и дыхательныя судороги отъ дЪиствя 

локовской жидкости, насыщенной С0?, Объяснен1я въ текст$. 

Кривая № 14. Переходъ группъ въ боле правильный дыхательный ритмъ при возетано- 

влени циркулящи. Время возстановлен!я тока жидкости особо не отмфчено, но видно 

по опущен1ю уровня сердечной кривой книзу. р 

Кривая № 15. Вмяне жидкости, насыщенной С0®. Объяспеше въ текст$. 

Кривая № 16. Появлеше судорожныхъ дыхательныхъ движенй отъ прекращевя цирку- 

ляЩИ. 

Кривая № 17. Вмяше жидкости съ СО? при отсутствш дыхательныхъ движений. } 

На кривыхъ № 18, 19 и20 верхняя лин1я—дыхан!е, средняя— сердцеб1еше, нижняя — 

время въ секундахъ. Ради удобства и наглядности слишкомъ сильныя амплитуды дыхатель- 

ныхъ размаховъ уменытены въ 4 раза путемъ соотвфтственнаго укороченя рычага. 

Привая № 15. Голова, язя. Вмян1е остановки и возобновлен1я циркулящи на дыхан!е и на, 

сердце. 

Кривая .№ 19. Голова язя (продолжене). Угнетающее вмян!е остановки тока жидкссти на, 

дфятельность сердца. 

Кривая № 20. Тоже (продолжене). Возстановлене сердечнаго ритма. Появлене энергич- 

ныхъ дыхательныхъ движен1й при ослаблении циркуляши. См. въ текет$. 
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Таблица П. 

На кривыхъ №№ 13, 14, 15, 16 п 17 верхняя лишя — дыхане, вторая сверху — 

отм$тка сигнала, третья — время въ секундахъ п четвертая (нижняя) — сердце. 

Кривая № 13. Своеобразныя дыхательныя группы и дыхательныя судороги отъ дЪйствя 

локовской жидкости, насьищенной СО*, Объясненя въ текстф. 

Кривая № 14. Переходъ группъ въ болфе правильный дыхалельный ритмъ при возстано- 

влен!и циркулящи. Время возстановлен!я тока жидкости особо не отмфчено, но видно 

по опущен!ю уровня сердечной кривой книзу. 

Привая № 15. Вмяше жидкости, насыщенной С0?. Объясненше въ текстБ. 

Кривая № 16. Появлеше судорожныхъ дыхательныхъ движенй отъ прекращевя цирку- 

лящи. 

Кривая № 17. Вмяше жидкости съ С0* при отсутствш дыхательныхъ движенй. | 

На кривыхъ №18, 19и20 верхняя лин!я— дыханше, средняя— сердцеб1ене, нижняя — 

время въ секундахъ. Ради удобства и наглядности слишкомъ сильныя амплитуды дыхатель- 

ныхъ размаховъ уменьшены въ 4 раза путемъ соотвфтственнаго укороченя рычага. 

Кривая № 18. Голова язя. Вляне остановки и возобновлен!я циркулящи на дыхаве и на 

сердце. 

Кривая № 19. Голова язя (продолжене). Угнетающее вмяне остановки тока жидксети на 

дБятельность сердца, 

Еривая № 20. Тоже (продолжене). Возстановлене сердечнаго ритма. Появлеше энергич- 

ныхъ дыхательныхъ движенй при ослаблени циркулящи. См. въ текет$. 
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| ГАСАОЁМЕ:  МРЕВТАТЕ ТЕЗ ЗСТЕМ СЕВ Е эт. РЕТЕВЗВООВС. 

я УЕ ЗЕКИЕ. 

в по а ОТДвЛЕНТЮ. _ СВАВВЕ РНУЗГОО-МАТНЁМАТТООЕ. 
1 Фомъ хх. р =. ; 'Уоныве Хх. № 8. 

У Р овинаь 

— Чег. ̀Акаешие. 

а — АВЕНЕШУ@ О 
АПвотошо ОЪеталсв та р од ‚ево. 

МН 8 Тааш пла 18 Е\витей шп Те ы 

Е й 5" 

_ (Уотдведе @ег Апащете ат 8: Маё 1906.) 





ЗУМ 29 1908 

ЗАПИСКИ ИМИКРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 
МЛЕЙМОТВЕ 

ТАТЕ РЕЗ 5СТВМСЕ$ ОЕ ЭТ-РЕТЕВЗВООВС. 

УЕ” ЗЕВТЕ. 

СЬАВВЕ РНУБГСО-МАТНЁМАТТОЮЕ. 

Я а 

ое Т`АСАРЕМТЕ 1МРЕВ 

ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОТДВЛЕНГЮ. 

ТГомъ ХХ. № 5. Уо1аше ХХ. № 5. 

ВЕУТ ТОМ 

ив 

| ь ТВАТЛИЗОНЕМ ЗИДЛУЗОНЕХ ТВПОВЕТЕХ. 

Ее. эзевизаф, 

МиоНед ег АКадепие. 

АВТНЕПОМС УТ. 

АПеетеше ОБетз!сВё п МасЬасеп ива УегБеззегииееп. 

МЫ 3 Таеш папа 18 Е1еитеп пп Техё. 

` (УотдедЕ аег Афадетие ат 3. Шо 1906.) 

Е 

С..ПЕТЕРБУРГЪ. 1907. ЭТ.-РЕТЕВЗВООВе. 

? 
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Сейгиск& аоЁ Уст асипо ег Ка1зегИсВеп Ака4епие 4ег У/1ззепзсвайеп. 

56. Реёегзриге, Тай 1907. Везёбпасег Зектеййг АКааешйсег 5. о. О@етфилд. 

ВОСНОВОСКЕВЕГ ОЕВ КАТЗЕВЬТСНЕМ АКАБЕМЕ РЕВ \УТЗЗЕХЗСНАЕТЕК. 

| | _ Мавв. Оз. 9. Паше, №12. о 
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УОВУОВТ. 

СесепмйгИе Пес, пасп УоПепбип® шешег Веу!1з1юп 4ег озфа]ЯзсВеп зПитзсВеп 

ТеПоБЦеп, аасв @1е зеВоп ег апсекйпа1о{е СезаттийЪегясВ{ 4ег сапхеп Агфеф шт 

еп по \уеп@1сеп Соггесбагеп пп@ Егойпииопоеп уог. О`зесв @е Атбе @бег 30 Тавтге 

седамегв Ваф ип а]ез уотвапйепе Мабег1а] Ъепиф2ф \ууогаеп 13%, Капп 1еВ зе @осв п1сВф а] 

УбШ& абсезеВоззеп БефгасВеп, эогац{ ]а апсй ап шапсвев 54еПеп ег уогНесепаеп @е- 

заллтфиБегасй® № пое\мтезрп 134, ег 1св @аВег посв ешеп Безопйеги Апвале Вафе В171- 

@оеп шйззеп. Питегт 2]апЪе 1сВ, 4азз ут ш еп сепаптиен 30 Тайгеп ш бег Кепии$ 

пиазгег озба]изевеп ТгИоб еп еш ©иф БбйсЕ уоглуйг: секошштеп за. 

Пеп Епёзсиз$ 2аш Весши шешег Веу1з1юп ип деп Апапо Шгег Апз#Авгиие гесвпе 

1с1 уот НегЬзё 1876 ап, уоп 4ег Хей мо @1е стоззе ип зейбпе Уо1рогёВзеве Балтии 

пасй 4еш Тойе 1Вгез Везйхега, 4ез Пг. А. у. Уоог4В, 4еш аКаеизсвеп. сео1о1зснев 

(921215 посев штега1ос1зеВеп) Мизеит @Бегоефеп \уиг4е. П/1езе Бати ино, уогийе ев апз 

дег Отоебипе уоп Ра\1о\узЕ Бе! РеёегзБаго збалитеп@, \уаг ге1сВ ап пос ипфезейт1ефепеп 

Еотшеп. Пи Сесепзаф7 27а #аВегеп Атрейеп @фег ипзге БаИзев-зПаг1зепе ТгПорцеталпа, 

ип ипзге Реге сет йфегвалре, @1е з1сп уогхаезууезе ш1 ег Веатфе ип ешхешег ре- 

зэ@шии\ег Затлтитееп ойег 4ег Калла, ет2ешег фестеп2фег белее, уе деп Озбзеергоут- 

2еп, БезспаЁ1о{ет, уоШе 1ев упЕНев аз Сбезатшее её ипзгег озбфа]изевеп ТгПорйеп- 

Галпа Белапдеш п зебег Вепиёхипе ег уетзсейепеп ш пизгеш @ееф уограпйепеп 

бНеп свет ива Риуайзатииапееп ип хас]е1сВ ег ВегйскяеВЫоиапе 4ег уегуап@ еп зПа- 

гизспеп белее, уот2асИсв Эсап@тал1етз, пебзё еп зо у1еШасВ апоеесфеп ив збади“еп 

Залиипееп пот@деиёзенег зИиг1зсВег беезсмебе. Хиг Егойпгаие ег Уо от зсВев 

Затиипе 702 1 2ипйсВ$ё @1е йБтееп Реёегзфигоег Зашиипеет Ви, 50 @1е Е1ев- 

уа1Авсве, ]е{2ёф ег РефегзБагоег ОшуегзИф себт1о, ш 4егеп се0]оэ1зсвеш СаБшеё адсВ 

Фе Кифогеазсне Заши!ипе ап езуавг& улт@, Еегпег @1е Заштиапс @ез Веготз И и; ипа 

_ @е пепапое]ес4е 4ез Сепега1з Р1ап п, 4ег 1 зешег Егап фезопдегз Бе! Веуа] ипа СозН- 

Пту сезаше! ип@ у1ее ег уоПе Эёйске зейллдеп Вайе. Зеще Башииипе Бейпае& эс 

]е124 алсв пп сео]ос1зспеп Мизеит 4ег Ака4епие. 



[И УОВУОВТ. 

ш Лщшех (Оогра&) ВаМе 1еВ шт еп Затиииееп 4ег К. Ошуетв И ипа аег Оографег 

МайнюгзсВегоезе спа @е МафетаЙеп ха шешег А егеп Атреф @Ъег а1е зИаг1зсве Рог- 

тайоп уоп ЕзЧала, М.Г” ап ипа Озе] (Агсму #аг @1е Мафагколае уоп Тлу-, Езё- пп@ 

Ки{ала Зег. 1 В.2, 1858), 41е 1св ш шешег Веу151юп, еЪепзо у1е аасп посв ш 4ег сесеп- 

ут сет Атрей ууледегВо 2и статеп Уегамаззипо сева Вафе ипа 41е ОглютаЛе хаг Мопо- 

отарШе 4ег ТгИорйеп 4ег Оз{5еергоу1т2еп уов №е52Ко\зк1 (1857 ива 59), ши Чегет 

Уег{аззег 1св 1857 еше уог2аосв еп ТгЙофНеп се\у1тее Вейзе Чигсв ЕзЯап4 ип Озе! 

иегпоттеп Ва%е. ш Веуа| епаЙсв Ваще 1св Бепи дотйсеп Мазеит ег Езйла1зсвеп 

ПИетат1зспеп СезеЙзсвай еше уоп пиг пей апо@ес4е зПит1зспе Бати]ипе апз ппзгет 

Селе, ш 4ег 1ей ]АвгИсв @1е уоп пйг ив шетеп Вез]еКеги Ъе1 ег сео]орлзсвеп А#- 

пайше уоп Езап 2азаттепсергае еп Ретгесеп шедеесе. Ге Опота]е 4ег ап8 

@1езет Веуа]ег Мизеит збатлатеп4еп ТтПоИеп, 41е ш 4ег «Веу110от» афзе рае эта, уиг- 

еп зрёег ш @аз сео]ос1зсве Мизеит иипзгег АКайепие @фегоеайтг, уо Шге Егва] ие 

з1епетег ип@ 51е хиб]е1сВ деп Сде@ейм“еп хасйпоПевег яп 213 ш ешеш Ргоуш1атаизеил. 

Апззег @1езет Ргоушла]тизеит эта Ёаг ЕзЧат@ посв Че Зати]ипе уоп Ватоп А. у. 4. 

Рав]еп ш Ра]пз, айз 4ег @1е Огеша]е алсв зсвоп ш ипзег сео]ое1зсвез Мизеит йЪег- 

зесапоеп зш@, ипа @1е Бата 4ез Негги шеешеиг А.у. М1ск\у 12 ш Веуа1 ха пеппеп, 

41е ш1г ип аасй апзуатисеп ЕасВоепоззеп №15 ш @1е 1еёжфе ей посв уе] Вейтасе се- 

Пе{егв Баф. 

Уоп меЦцегеп МИатфейеги шизз 1еп посв пеппеп Негги Пг. Е. у. Наепе (]е2% ш 

ТаБшеет), 4ег ешеп салхеп Зошшег #йг ппзег се0]ос1зсйез Мизеит 11 ЕзЧапа ива Озе! 

сезатлитте]& Ваф ипа Безопаегз @1е Неггеп Мас. У. пПатаптзк1 пп РгАратгабог ап ппзегет 

Мизеит О. КпугКо, @1е патеп ев ш еп 1еффеп Тавтеп, а]з 166 п еп Азар еп 

Безена сё \ууаг, пиг у1е] у1сВЯсез ип пепез Мадег12] адз ЕзИапа ип ет Реегзригеег 

Сопуегиетепе, пашет ев афег уоп \УУо]сВо\у Вегре1оезсва, пафеп, уле ет ВИсК ал @1е 

ТаЁеш ег АБеЦипо У шешег Веу1з1оп 1ейт&. 

ЕпаПев пшизз 166 посв шеше аазуйтИсеп Егеппае ип МИагецег пеппеп, @1е Бе 

зешетзатеп Ехситюопеп ш ЕзЯат@ ши уегуоЦе ЭвйсКе тег Зати]апееп йфегПеззеп, 

зо ТИппагззеп ива Но]ш, зо\1е Глп@з&гош ипа МаёВотгзё апз Эсвмейеп, Втбссег 

ипа К]аг апз Могуесеп, Патшез, №0112 опа КоКеп адз Оешёзс ата, Воппеша апз 

НоПапа, №1сво]зоп аз Епо]апа па С. Зериасьегв аз Мота-Ашегка, 

п Пиегеззе 4ег Уего]е1сВиио амз\уйгисег деме{е ипа Затиитееп збапйеп пафатИей, ' 

у1е зепоп обеп хезазф, @1е зсап@1лах1зспев Г.ёпаег, патеп 1св Зспууейеп, офепап. Те Пафе 

]а апев ш @ег Тваф уайгеп@ ег сап2еп Оапег шешег Атфей 1 збебег Усе танпе п 

еп Онеюогеп @ег ра]аеопфо]ос1зсВеп Залитиие ег Акайепие 4ег \УУ1ззепзсВа#еп т 

БбоскВо|и, апапоз Г/1п@зётбш, зомег Но], сезалеп; апззегает Вафе 1ев \1ейегво!+ 

уегтоПе МПИеЙипееп уоп Пг. \Уипап ш Орза]а ипа Мореге, зозе Тбгиаи15 шо 

Тли@ еграЦеп. Амззег 4еп Ошуегз Аз еп Вафе 1ей пось Сбоава (уледегво 1858, 

1865 ива 1889), О]апа, ОзйегеоЙата (1875 ш ШАппатззеп) ип Ра]агпе, зозйе @йе 



+ 

д чм 5 

Уовмовт. ит 

уезео ал зсвеп Вегое ш№ бет КишекаИе резисВф. Ти Мог\уесеп Бш 16В паг ш СБ 

змата ип Ошоезеп@ се\уезеп ип 10 алпез апсВ ш К]еги!{!, зрМег Безопдегз ши 

Втгоссег ива К]аёг ш УегЬш@иос сезбапаеп, Фе шлг ет гос свез Уеге1сВапозштадет1а] 

2д1ое50л10% иэфеп. Ве @бе]есепце ег Уегзалишиио ег аещ&зспеп @ео1обеп ш @тез\уа1а 

1889 Пафе 1сВ асе @е зИанзенеп ип сашфг1зсвеп Гасег ег Тлзе] Вогивойа Кеппеп 

зе]еги%. 

№ ПеиёзсШала 319 ез уот2ае ев бе Башшапееп уоп Веги, Вгез]аа ип@ Кби1оз- 

Беге семезеп, 91е {аг шеше Атреё уоп УАсвысКей уагев. № ВегШа Вафе 1св ее ищег- 

еззалие Бийске аиз ипзгеш Стеф1еф сезепеп, д1е пиг Чигсь Веуг1сВ ипа Оашез 2асйпе ев 

зетасВ \уиг@еп, ш Вгез]аи \уаг ез @1е Сбезсшерезатииие уоп Баде\у1и ш ЭеШезеп, @е 

пусв зсВол Бе! шешег егэбеп ап$]&па15спеп Ве1зе 1858 дог шт Ёаве; ез ве]апо пиг 4а- 

ша!з Штге Непкивй стбззбепбеЙз ег ГусЕВойпег Бс1е06 2, ш ЕзЧап хахалуезе. Пе 

`Зашииис \мигае эрег топостар1зсЬ уоп Е. Вбщег Беагрейеё ипа посй пепег из Вафе 

1св аигсь Етесв Ап НИатипсеп @бег ешхеше Эёйске Фезег Башиипе етра{еп. Пе Кб- 

шезрегоет Балитиапоеп ибегеззиеп писй 7исй$6 уесеп дег ш Шпеп егваепеп безешеЪе- 

ТейоБНеп, @1е лег уоп З$е11Вагав, апп уоп Рошреск! БеатЬещеф ууиг4еп. Ефеш аз 

уесеп Штгег Сезсшефезатиаиеен Б1ш 1сВ ши Веше!6 ш Ефегзуа]4е ип К1езом ш 

Папе ш Уегошаиис сетейеп. Геёбегег шасШе ши шейгеге ша] Зепипсеп зетег @е- 

зешере, иш @игсВ псВ 41е Неппайй @егзееп Безйшшеп 2 ]аззеп, уаз пиг ш тапспев 

Еаеп аасВ сеипееп зеш шосще. 

ТеВ егппеге посв ап шеше а{цеп Вежевипееп 21 Е. Во1] ш Мец-Вгапдеиге, аеззеп 

безешерезатииио 1сВ 1858 ипа 1865 зай пп@ аасВ зраег паев Во? Тойе змедег 

алёеезасв$ Вафе. 

АпззегваЮ Рейс Шал@з тлизз 1сй посй Чата влолуе1зеп, @азз 1еВ 2\уениа] ш Епо]апа 

зезезен Бш, 1875 ип 1888 (лаг Де 4ез сео]ос1зеВеп Копетгеззез). Тев Вафе Безопаегя 

@е Башиипо ег Сео]ос1са] зигуеу им Тегтупзёгеей збид 1 ип дали 4аз \ооймат@1ат- 

Мизеиш уоп Саше. Ве! ег 2\уеЦеп Апуезепве ПаЪе 1св амеВ ищег Гар\уог В ?з 

птеппаНсвег Гейиие @1е Фур1зспеп Тока ен 4ез Сага4ос ип@ 4ез \Уешоск (Раа]еу) 

Безиспеп Ебппеп. 

Лог (ей @ез ицегпайопаеш сео]ос1зсвеп Копогеззез ш Ашега 1891 \уаг 168 50 

ЭиесЕПер 01е ра]аео{0]0213с1е Зала] уоп 7. На11 зба@теп га Кбипеп ип@ еее. Ех- 

Кигз1опев пп зИа1зсВеп @ешеё хи тасреп, зо па ОщегзИаг Бе Тгенфона/1$ ива зрабег Бе 

Сшешпай шиег О]т1ев’з Бейбаюо ш @еп 4огисеп Зее еп, уоп \уо 1еВ атс 0.5 

ЕтеипдНенкей посв еше сгоззе Мепсе уоп зсйбпеш Уегс]е1сйзтаег1а] егме, аз зрег 

дигсв БсвиасВег& пос ег2йп26 \уагде. 

П1е АизЁабгипс ег зсвоп 1876 сер]алеп Веу1з10п пизгег ТгПобЦеп © пиг 1апозали 

уогуйг45. Па Маги 1878 \уигае @1е ег%е АБ еипе, ме]све д1е Рйасораеи, Спегитлает 

цп@ Еисииииеп шй 16 Таш еп ВЯ, ег АКадеше хат ОгасЕ уогоезвеШе, ег афег 

егзё 1881 уоПепаев ууитае, пашеп св уе! {огёмаВгеп@ пеце МаёеглаЙен Бш;икашепт, 41е 
1* 



1у уовховт. 

пеце Таш ибо тасщеп, ет Ошапа, ег @1е Вепилте @езег егзбеп Тлеегипе ип- 

рециет тпасв, 4а @е АЪЪИ@циееп 2а ешег ип@ 4егзеБеп Атё ой аа шейтегеп ип@ уег- 

зошейепеп Та#е]п паспхизисвев эта. 

Пе пасвуе 2. АБеЙиапо, 41е Асазр4ею ипа Тлсиаеп шй 6 Теш ещваКепа, 

Кат етз6 1885 Пегааз, @1езша овпе ассеззот1зеве Те, пасв4ет 1883 еше ап4ете Ат- 

Бей аБег а1е Огизбасееп ег Епгурегепзев1св еп уоп Вов Йса аш Озе] егзеМепеп \уаг. 

ВаЛа Чатаа{ 1886 Кали аасв @1е 3. АПеНиапе, 41е ТЦаеллеи ши 12 Те], уоп @. Ноа 

реатфецей, Вегамз. Тев Ваме Пг. Нойи, 4ег зсвоп #'аВег эВ етеевел@ п деп зеНууе- 

@1зспеп Шаепеп Безсва $ Вайе, @1е Веагрейиио @1езег ЕалиШе апсебо{еп ип ег 21 

сеги ЧагалЁ ет, Безасе пас Эбадйит 4ез ш ипзегеп Башиатееп уограмепеп Майег!а/з 

ци(ег шешег Кавтиос посЬ @1е Раг аз Уоткоттеп ег Шаешеп у1сВйс\еп Гокаеп 

дез озфаизсвей Семей ипа ртасШе ха Чет Епае йфег ет Тайг е! ппз ш РеетБиго 2а. 

ТсВ дасЬе апапоз агат }е426 @е Азариаепт, апзге отбзуе Стирре, №0сеп ги ]аззеп, 

афег Ча зеВ уегзеШейепе ЭепуйегКецеп ег Кезб%еПиие ег Атёеп епсесеп зеШеп, 

ше 168 210868 ап 41е Веатре{циапс ешег Апиа] К]етегег Сгарреп 4ег Сайутитетаем, 

Руоей4еп, Нагрейаеп, Титидеает, Ветотеит4ет ип Адпозиаеп, чеспе @е 4. АЪ- 

Неа шй 6 Таеш №П4её, @е Ъеге\$ пи Ма: 1892 ег АкКа4епие уотсезёе в зуигае, 

афег егзё пп Мёг2 1894 егзешеп, 7. ТН. уе! @1е пб 1оеп Таш плсвё аВег Вегоезе 

уег4ен Копщеп. Мип епаПев зоШе ез егозёНеВ ап @1е аЙеш йе Ъефепае (п Апз- 

пайше ег ап @1е ]её24 етзсшепепе СтезалашфйфетяеН® уетзспофепеп бабипеепн Сгоигиз 

ип Оепе из) стгоззе КаллШе-4ег Азармает серп, Чегеп ВеатБейиие гесВИсв 10 Тайге шт 

Апзргись сепоштеп Баф, отбззепе!з \уесеп 4ег Зевуег1ю ей 40% гесНИсв ешееват- 

шецеп Ма{ег1а]з ЮтаасВфаге Спагасете Ёаг @1е а1аспозизсве ОшщегзсВе1ип= 4ег Апеп ха 

Впеп, \у&Вгепа #. В. @е Глсйаз-Апеп зе 056 Бе1 ипуо 3 па1ееп Ехетр]атеп питег 1е1с1% 

2л ищегзсне4ен эта. Па 1сй еше 1апое Оалег ег Атфей уогаяззав, уегзисще 166 ез шй. 

дег ТвеЙапе @ег 5. обег Азарв14еп-АБВейипе. Ге егэёе Глеегипо' д1езег 5. АМВеНипе 

егзсМеп 1898 ип@ еп Ше! пасй ешег №1зфот1зсвеп Ешеципе еше аИсетеше Орегае в 

ег АзарЫ14еп-Аг{еп офпе Таеш ипа зазРаеНеве Везепгефипсеп, паг шт! @1аспозизсвев 

ТафеЦеп ип@ еш1оеп ег лщеги@ет Но]изепи! еп. Ге 2. Тлеегапх епие№ 41е апзЁайт- 

Испе ПагзбеПипе ег баИаюсер Азарйиз зепз. эг., Опсйотеюриз, Тзоеиз ип №обе ипа 

Кал 1901 шй 12 Таш Пегаиз; @е 3. ГлеЁегипе, епбфаепа @1е Сабфбаосеп Риусфоруде 

(Рзеидазартиз, ВазЙсиз ип Р#усйоруде зепз. зг.) егзеШеп 1904 шё 8 Та{еш ип@ епайсв 

@е 4. ип@ 1её2де, епаЦеп@ @1е Сбабоие Медаазрз шИ 8 Таш, егзсШеп 1906 1 Ос- 

фофег, зайгепа зе зсВоп пп Мал 1905 уогаезе $ \уаг. Вейа Уего]е1св 4ег аазавтИсвеп 

Везсптеинееп ш @еп 4ег 1е2феп ТлеЁегипоеп пи! @ег Офегасвё ег егзёеп Азариаеи- 

Тлеегипе ш 1895 26104 ез эй у1е 1е1с5ё @1е Апйаззипе уоп Агеп ш Ео]ее уоп пей 

егва{епеп МабегаПеп ип уоп пей се\уоппепеп безе рип еп з1сВ &паеги Капп, яп 

уиг Чосп ш @ег ]её2ф уогПезепдеп Сезалитбйетз1сй6 ипзгег ТгИобиеп миа амеВ 168 

пЪега] эспег ип Кошшен 2. В. Бе! ешег .Азар/из-Атё (А. Мезгйошзи) упедег аи{ 4еп 



УОВМОВт. У 

БбапарипКк уоп 1898 гигйск, майгепа \иг @е АпНаззипо уоп 1901 пп 1906 ап{веъеп. 

П1е Гапозаткей 4ез ЕгзсВетепз ег ешхешеп Тве|е 4ег Агфе Япаеф 2. ТЬ; баги геп 

@тип@, Чазз Бе! ]е4ег Тлеегипх ойег АБвеПипе 4егзееп пасв Илзалитетог иене” дез 

5ап2еп уограпдепеп Мафега]5 ип Чеззеп уогбийеег Оигсвагрейиаие уйедегво пос @1е 

Гог Фе БегеЙепае Сбтирре шевг обег уешеег улсВЯсеп' ока еп пеи аазсерещеф жег- 

еп шиззвеп, 2. ТВ. дигсь Безопаеге Заши]ег ип дали еп@ЙсВ ет п1сВё патег Бейте91- 

сепаез Зе иззгези! 2% ги бпеп сезисВ& \уигае. 

Апз Чет Сезасфен сейф апсв Вегуог, агат 1 пизгег ефеп Ъеепееп ваши: 

ев пог уеше (еф\уа 6, уоп 4епеп Фе Не уоп етеш ип@‘детзеБет. батиег, ‚дет 

Ргарата {ог ипзгез хе0]оо1зсвеп Мизеишз О. КпутгКо, эвашиф, ег з1е аш У оепо\’ егфеп- 

{ейе) сапх пеце Атёеп епПаЦеп зш@, 4асесеп еше Мепое Етобпииисеп  Чег ПатзеШипе 

ешяештег Атёеп ип Уегреззегипоен {п егеп Апйаззиие,: зозте Бедешенае ЕтжеНетипеен 

дег Кепи( 1153 Штез Уоткотшепз. Паттегла Кбппеп уг пп Уего]е1сй 27а #гаегеп Атрейей 

йрег @е ТгПИофцер 4ез озфаизсвеп (еше Уоп етег в Бедет(епйеп и 

ипзгег Кепифи1ззе гедеп. 

П1е безаттивхаВ] ипзгег озбфаИзенеп ТгПобйцеп оба ]е2ф ебуа 250, уоп вв 

её\а, 120 Агёеп пеи за. ЗеВоп @1езез УегВ& 155 20106 етеп редещетден Иа\асй$ ‘сесеп 

Бгайег ап, абег пос зёатКег 136 аег Ошегзсшей сесеп #’аВег, уепи мт ал Аеге Риз 

Камопеп хагйскЬНсКеп. Ши Тайгоате бег КазегИсВеп Митега]ос1зеВеп СезезеваЯь Фа» 

1858 етзсШеп еше. Агреф уоп Е. Нотали: «Зашш се 113 её Ъекапще ТгЙойеп 

Виз апз», ш уе]сВег пог 40 Аг{еп апеегАВ хуетаеп. п Чет БефгеЙепден АЪзейпих 

шетег офеп сИи{ел етзеп Атре! аБег ипзге ЗПатюотшаопеп: «Отбегзисвопеен @Ъег @1е 

зИиезене Еотта&оп уоп ЕзНала, М.-м7алпа’ ип Озеь, @1е ебеп в 1858 `егзешеп; мег: 

еп аз бет мез свет Те] ипзгез Се\1еёз пасв шешеп ип. М!1ез2Ко\мз Е!’ Башш- 

поеп аПеш зсвоп 50 Агёеп алёее2АВ. Елсв\жа14 ш зешег «Геваеа, гоззса, ааслеппе 

рёоде 1860» 2АВ6 зсПоп 80 Агёеп аа{, уоп епеп ул ш чпзегег Веу! оп аПег011е$ 

етеп рейде ПсВеп ТВе! п1с 6% Вафеп апегкеппеп Ебппеп. 

Ешеп зешоег сйпзИсеп Ешагиск уоп дет. зесепуагисеп Весп ит пизтег. алла 

егпаеп уг, \уепп уг плзге ]её2ф семоппепеп Даев ш\ 4еп 7аШеп ешез зей 1 псетег 

Лей уоп шейгегеп КтаНеп ишегзиемеп Гапаез у1е Зев\уедеп уего]е1евеп. 

Уоп деп 3 АБеПипсеп ппзгег саптеп Эсте еп]се, дет Ощег- ипа ОБетзПиг = 

дет Сатагиии, 13 зо\уоШ Ъе1 ипз а1$ ш Эеймейеп даз ОщегзИиг @1е гесВ\е ап ТгПорцеп. 

Ве! пиз Кошшеп ш ег сапхеп Зее 6еп0]ее уоп В №13 Р, @е ш сегшоеп АизпаВшей 

аиззсВПезз св аз Ка]кзешеп ип Мегоеш БезёеНф, еёуа 220 Ашеп уог, мАйтгепа ш деп 

ет зргеспепаеп Эссет Зевлуейенз, @1е апз уегзевейепе Мафег1а еп ‚алёеерале за, 

сапе 256 Атёеп уоп ТгПофЦеп уогкошишеп, 4егеп Йа] эВ Бе ешёг пецев ‘сезатищепт 

Веатрейипе \оЪ| пось уегёпйеги бе ве. Ти Сати, @аз т Зевуейев зейг геев 11 

шевгегеп Зищеп зпзое 4е$ 136, Япдеп эВ дазе]Юзё 109 Атеп, завгепа иг мази дет 

е1п71ееп Ойепейиз Масфоиг аз ет ипбегзеп Саш тии Беспйсеп шйззеп. Ги ОфегзИаг 



У1 уовмовт. 

епаНс\ Коштеп айЁ 4ег ешел зе]! бо ата, @е зе ]апоег Дей ищегвисй® 186, галие 

70 'ГгЦобйеп уог, \уаВгеп \ш ип шй 28 фегпйееп плйззеп, Чегеп Да] 11 4еп ]её24еп 

Тайгеп пиг ]апезат хасепотштеп Пваф. 

Пе аш 558 пизгег зузетайзевеп ОфегясВе апое асе ТафеШе @Ъег 41е усгасае 

ипа Вог1хоща]е Уегогейипе ипзгег ТгИорКеп 21е% 2ае]е1сй еше Апзсвалишюе йрег еп 7м- 

зашшепвале иизгез Оз] Яситз т апдегоп ЗПагаемеен, ег уе Пес в шт пасьзег Или 

дигсв 4еп Уегзисв ешег безе е ипзегег оз фз @зсвеп ТгИориеталта ег]8лцег \уегдеи 

Ебпще. Уот5иВе Мег пиг посВ 50%1е], 4азз ищег деп погадеизсвей безсшеренПо иен 

зесеп 80 иизгег Ат{ёеп уогкошшеп; п еш зсВлуед1зевею ОфегзЙиг (бо ал) Пафеп \йг 

е\муа 18 сетешзаше Когшеп, п дет Чотасеп ОщегзИиг 60 Аг{еп; шй Могуесеп Вафеп 

уг Мзпег пиг еш рааг офегзИатзейе, дасебеп 32 ищегзИит1зсве ТгПоф{еп ветешвали, 

шй СгоззргИалюеп еёфуа 8 офегзИилзспе ип@ 10 ищегзПигзеве; п Вбшеп 156 @1е 

Уегуапа{зсВай посв сегшеег. Ми М.-Ашемка айгНе зе св уеПес п ег Дей уег- 

загКкеп ЧитсВ апа]осе Когтеп уоп Сафуттепе фифегсшаа пп зепата уле але 10еи8 

09аз, ег я1еВ Читев @аз ВбВеге ОщегзИаг уоп ипзгеш Се1её афег Эеп\же4еп, Мог\уесеп 

ипа Епо]ап4 ип Гала 615 ш @е Тгешоп- ива Ни@зопзи!е Атегказ уегогеце. 

7её26 уоЦеп уг посев 41е успеет Хз ле ип Уегаёпдегипоеп шИИеЙеп, @1е ш 

иизгег пецеп Сезалинш(йЪегз1с В сесепарег 4еп Апсафеп ег Вг’арегеп ГлеЕегипоеп ег Ве- 

У1510п ап2аЁавгеп 3114 ип4 уогвег @1е у1еВйе$еп пецегеп ТлИегафигегзспетипсеп пашвай 

шасвеп, @1е уа&Вгепа 4ез Еог(салез дег Веу15101 раб 21% зт@ пп дегеп шва $1сВ шейг 

офег \уешеег ап{ ипзге Апёаре Беле}. 

Уоп @1езеп пебтеп ут &е1еВ уогайз @1е ус с еп Атфенеп арег алз ипзгет @е- 

её Негзвалитепае эПат1зсве Сезсшере, @1е ипз ег @е ]её2лое Кепийиз5 уоп Шгег Уег- 

Ъгейиое. Масвт1е В сееп. 

Ез эш@ пасй 4ег Дей 4ез Егзепешеп$ сеогапе&: 

К1езо\, Ог. 7. Орег зПамзсйе ип@ деуотзсве безсмере \Уезёргеиззепз, аз еп Зет еп 

дег пафигтзсвепаеп безе зевай 2и Оап21е. М, Т. Ва. УГ Ней 1. Рапие 1884. 

Веше]ё, Рго{. Ог. А. Каёаос ег Ъепиа пфегпайопа]еп Сео]осеп-Сопетезз ш Вега пи 

рербешфег ип Осюфег 1885 амзоезвеШеп Сезстерезатииие. ВегИт 1885. 

\!сап@, Сеого. Офег @1е ТгПориеп 4ег зИаг1зсВеп Сезсшере уоп Месепфига. Иейзейг. 

4. деиёзспен 560105. безеЙзсв. 1888, р. 39 Т. УТ-—Х. Вега 1888. 

РошресЁ, ФТ. Е. П1е ТгИобцепалпа 4ег 05- пп Уезргеизязсвеп ОПиу1а]еезешеЪе, 

116 6 Таш. Кошезего ш Рг. 1890. 

М! мал, Ог. С. Оъег @е ВогЕвопег Зее пп шефа изенеп ЗПигее ев алз @. Вие$. 

0Ё {Ве се0]ос. Тп5И6. оЁ Орзаа. Орзайа 1901 (еп хлепаее Ми еЦапсев 

@Бег адЁ ег Гпзе] СоЧапа сезаттейе зПамзсве @езсшеъе). 

П1е уоп ипз Бепиб2 еп пепегеп зузетайзсНеп Атфейеп сгиррагеп уг ат Бедаетз еп 

пас деп Г.5п4деги опа Безшпеп пафйгИсй 11 Эсвжедеп: 



УОвмовт. УП 

Тбгпаи156, 5. Г. Опдегэбкииеаг буег ЭШапошга ев ТгИо\аипа. ЭюсКВои. 1884. 

п @згбш, @. Ебмескыие ра боЙапаз зИагзка Сгазбасеег амз ОНегз!оф оЁ Копе. 

УеепзК. асадеш. ЕбтБапаНпеег 1885, № 6. БЭюсКВо 1885. 

МоЪего, 7. С. Зуемеез 54а капаа, гПоНег. Сео]. {огеп. ЗвосКВои ФогВапа1. Ва. 21, 

1899, р. 309 $. 13—15. 

Моего, 5. С. ось С. 0. БехегЬега. В!@гах ЯП Кбппедотеп ош Сегафорусегеглопеп. 

Таша 1906. 

_ Моего, Х. С. Ош Вобегда истори айпа Таиз. ш @е0]. №геп. гВапа. Ва. 28 Ней 2, 

р. 83, Т. $ +. 4, 1907. ' 
Но] шт, С. Ра]аеопбо]о5. пойзег ш 5е0]. Югеп. ш БбюсЕВойи тв. Ва. 19 р. 169, 1897 

(&Бег ДежеЙосерйиз ип ОепеЙиз Маски). | 

\М!1тап, С. Еш Эватага1азсв1еег Бег Глампа ш Меге алз Атму г 7001021 пе Нуе 

К. зуепзка Уеепзкарз аКа4. ш БлюскВом В. 2 № 11, ши 2 Та. Орзайа 1905. 

Аиз Могуесеп Бафеп \1г: 

Втбесег, \. С. Оег @е Уеготейипх ег Ещоша-МюБегаипа, (ег СегаборусеКа Капа 

ш Епгора, аз №уё. Масал, Юг Мабиту!Чепзкаь. Ва. 35, р. 164—200. С№г1- 

зНалиа 1896. . 

К]аг, 7. Еаашзизене Офегзлев& ег Ефасе 5 4ез погмес. ЗПатвузешз. Кезйама 1897. 

К]аг, Г. Ебасе 5 1 Азкег уе Ку1змаша, збад1ег оуег еп погзке МеПешзИиг, алз Могое’5 

се0]о515Ке ипдегзбое]зез аатрок ог 1902. Спузйаша, 1901. 

Апз Епс]апа: 

В. Сожрег Веаа, Ше Раппа, о{ {Ве Кееу Итезюпе ш @патф. Топтп. @е0]. 50е. Уо1. 52, 

р. 407, 1896 ива Ус. 58 р. 67 #., 1897. 

Со\мрег Веаа Е. 3. Моез оп {Ве хепиз ТасВаз, диагё. Тойги. еёс. У]. 58 р. 59, 1901. 

'Соурег Веаа Е.Ъ. Т\е 1ожег раЙаео2о1с 4гПорщез оё Сигуап, $. 1—8, Ра]аеотбосгар са] 

зосефу 1908 —6. 

Апз Мота-АтегКа: 

т. Н. С1атЕе, Тве 1ожег ЭИатап {гПоБЦез оЁ Мшпезофа, 1894. 

Регсу. Е. Ваушопа, ТВе По \ез оЁ Ве Сваху Птезбопе #г. аппа]з оЁ Ве Сагпесе Ми- 

зеит. \01. 3 №2, 1905. 

Регсу. Е. Ваутопа, № 4е оп 4Ве пашез Ажрюо", Нагрта ап Раутеюриз, #г. Не 

Атег!сап Топг. 0 зепсе. У]. 19 Ма 1905. _ 

Апз Вазапа Вафеп ут @1е Агфе уоп \. ГашапзК1 2и уегхесвпеп: П1е аА{езбеп 

зИагзсВеп ЭеМещеп Визз]ап4$ (Е4асе В) 1905, ааз @еп Атрейеп @ез зео]оз1зенеп 

Сошёз, пеие Беме, Тле{!егиос 20. ш @1езег Атфеф зжегаеп 8. 6—9, 60—70, 150, 

165 —175 @1е ТгИоБцеп 4ег Едасе В Безргосвеп ип @1е]ешеоеп 4ег Зи В,6 ш 5. 6—9 

_ц19 150 сепамег Безевефеп, зо\1е апЁ Т. 1 асе 14её.. АпР шеше Веу1з10п хита бНег 

КгНзеВ Вехие сепоштеп, давег алсв На Тех 4ег сесеплуйгыеет Атфей зуедегНо!# Чатапё 

теаси ума. | 



Ут УОВУОв, 

шт ег ег%ет ЕапШе шешег пепеп АмАШапе, еп Рйасорбает, 18% плс; ууезещ- 

Пепез 2 уегхесвпеп. Тсв себе епиое пеце Апвареп Ёг @е Уеггейиие 218 Сезсшефе ипа 

ш апзфевепдеп Зешенеп, пеце Елоигев уоп Р/йасорз о риготв, И’етдикоия, тийса итд 

палата. Отувг деп Ойегиает Ъезсвтефе 1св пп Апвалее 41е пепе Атё Сйегигив (Сутю- 

теюриз) руитдепиз уаг. Готатз а т. (Таги Апдейи Па. поп ГЛппагззоп пп@ 

Вгбевег) аз еп СтйпзапазесЬ еп В,,, @е 4еш СегафорухекаИс Бсапдтау1епз епё- 

зргесвеп, мещег ет уоз&па1еегез Ехешр]аг уоп брйаегосогурйе Итег т., гаш егеп 

Ма Перйою ЕотФез ал ппзгет @бе1еф ип епаНеВ а15 {г Фе Веу1зоп пеш Сиоййигиз 

Ваттапае Уо]Ъ. (Сетиз дгапщаиз Апе.), мецег Атрот РзсЛет Еасву. ш ешег 

ТопепапясвЕ. Ве! деп Иисуиииает вафеп миг ез шй ег Апзеталаетве&хипе имазсвеп 

Субее беЦанйа па О. Ратает (ратайаа Еалеву.) га Фил, @е пасп Гашапзк1 ш ег 

Де эф еталаег #№01]сеп зоШеп, ш ег Тваё эс афег пефеп етапег епёуисКеш. 

Ве! @еп Асдазраает. ЪезсЬгее 1сЪ еше пепе Уат1её 4 ег А. Киске’ ата алз Кебе], 

Че 1сВ пасй Штеш Епфдескег уаг. сш сепалиё Вафе, ип ууезе 91е А. Ма’ 

Г1п@з%г: паев, 41е 1ев #гавег а1з пеие Аг Безсвтлефеп Ваще. 

о Фе ГМомдеп Вафеп г шеше пепе АтБей аш шезеп Мафег1а] сеНе{егё. Тев Ъе- 

эсптефе @1е пеце Агё Г. раутитиз пас уоПзт@1ееп Ехетр]атеп, сефе уо] 368 па1ееге 

ЛагзёеИиисеп уоп 1. сот ап@ чеггисозиз, зоуе уоПз@па1ееге Руз1@1еп уоп Г. Итеайив, 

Н тет, РаЩет па йсотса. Офег Г. ссайчсозиз Глоу. зее 16 паев п Созурег 

Веа апзешапдег. ш Г. техресимиз уша 4ег Уегтеёег етег пепеп ОщегоаИиие (ует- 

\ ап 116 Сегаюйсйаз) адз дег КасКегзсВеп Бес паспоезтезеп. 

`Ое ЛШаетает Вафеп пасв 4ег зсйбпеп ипа алзЁтПсвеп ОагзвеПЛапо уоп С. Но 

Кешеп И/иуасВз егпаеп 115 айЁ @1е офетзИит1зсве Атё Г. зисафиз Г1п@зёт., Фе 16 па 

уегЯоззепеп Зоттег 1906 ап Озе] егфеиёеё Ваше. 

Ге Сайуттетаею пваЪеп ш Уегашаззипе ег ешоевепйен 5д@1е уоп ФТ. Е. Рош- 

реск! ии Мепеп Тайгрисв 1890 еше Ошагрейипе етабгеп, ш Ео]ее \уе]еВег }её2% 

С. ас ш. аз зе 6збапа1ее Атф Яоиги%, С. зресабз Апо., @е 1еп Ъегейз 1858 г 

ипзег беф1еф апоеЁаВт6 Вайе, ха Штет Весвё Коши ип@ Ште Везепипсеп ха еп ваве 

уегмал@ еп Когшеп С. сопзресиа т. ип меда т. амзешат4егоезе 26 мег4еп, @1е 1еВ 

]е26 сепе12ф Ош аз Ъ1055е Уатееп уоп С. зресаб 8 апхазейи. Ел@Нсй уйта еше пепе 

агуеПаие уоп С. (Русйотеориз) УоотИ а сезереп. | 

Ве! еп Буощеет 156 шерёз пепез хи Бешегкеп, еБепзо Мефеп @е РгоеЙаеп 

отбзбеше!: иппуегапаег. Миг уша @е пеце ищет Иитзеве Атё Рх. Убритатий пеп 

Безспт1ереп, @1е епиое Велевипсеп ха Огоигиз га Вафеп зеве1иф. 

Опуегалдеге ееп @1е Нахрейден. Ве! деп Туиибедею мегаеп 21 пепе Еогтеп 

уоп 4трух уот Уо]ево\ алезе Ш А. Клуийо? ппа аибиз, @1е уиг рее ппзгеш е1йлееп 

вашшег О. КпугКо ‚уегдапкеп. 

„_ Ве @еп Ветошеиийеп ит@ Адпози4ет, 185 шсвёз Мепез 2и фешегкеп. А1з пепе Еа- 

шШе г ппзег бер 1е мегеп @е ГжеЙосерйайаае етсеРа г пасв етешт @ештеп 103е 



в 
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УОБмОвВт. 1х 

сеглпаепеп ВгасйзёйеК уоп Араосерйамз зегтафиз БЗатз её ВоесК аз ег Уо ог В- 

зевеп Зашт]апе 4ег ОтшееБипо уоп Ра\жожзЕ, Чеззеп №уеам плс папег {езёеез4е 

утегаеп Копие. 

Ве! деп Азармает Вафеп ши’ @е ]йпозеп Еогшеп 4ег ба бис Азариз зе 36. @1е 

этбззбе Ботое сешасВ ей 1сВ зе п1сВё у1е 41е шезеп апегеп Агёеп ши Безйтищен 

звапа1пах1зсВеп Агёеп ш Уегш@ипое Бгшееп Кошице. Аплез ваще 1ей ме, ш шевгеге 

Мшанопеп се{пейф, а13 4. №езекошзй (т ег егуеп ТлеЁегипе ег Азариает 1898) 2а- 

_ зашшепое!аз, зрег <1ал Ме 1еВ 51е ши ег зсВ\е@1зсВеп Атё А. мафипдиз Тбгпа. ш 

УегЬ типе ргшоеп 2и Кбппеп; ш @ег }её2оеп Сезатиаюегаев Кало 1е6 уоп А. 140- 

фипаиз улейег хагйск, деп 1сп пизгет А. [4е%55йпи$ эппёвеге ип уегзисВе ез 1 дет 

00у01]54й 191% БезсичеЪепеп А. (ерё4из Тбгпа., еп 1еВ ]её2ё Беша АЪзсВазз ег Атфе 

уледег апЁаоееп псп сепб 106 зейе; иш 2аг НаВегеп Везйтитите А. М№Мезгкоиз 

пагасЕгакергеп, @1е уешозепз г аПе Ште Когтеп ет #г зе сватакег1ЯзсНез Нуро- 

Збвотпа, апЁлилуе1зеп Ваф. Ве! @1езег Агё итщетзснеае 1сВ аПегтез ле уегзсейепел Еогтеп 

паев деп Бесещеп, \уаз пиг 0е1 апбегеп Агбеп 116 шбоНсВ 156 ипа ши’ уоп ГатапзЕ1 

р. 165 гаш УогуитЁ сетасВф уг@, уе Бе! 4$, соглийиз уаг. Нойта, А. даеяззитиз уаг. 

1айсаиаа, Аз. 1аёиз узт. Нани, \о @1е Уаг1ей а15 есЬ2ее ша 4ег Наарогт ап- 

зепошшеп 156. Миг Бе! АД. рафуигиз Апо. Копще @е уаг. (айсаида аз 4ег НамрИогт 

уотвегоевеп@ апсесефеп \уег4еп ип ефепзо @1е уаг. А7у7йой а13 уогпегоевепа 4ег Налр- 

Югш А. Ес, орЛе1св Шег аШег@шез посев ебтаз ОпзевегВей ВеттзсВ$. Азарйиз 

сеттот Нег2. у. ПепсВ%. уегешое 1сВ ипфе@то шй Л/е9а]а8р1з асийсаиаа, уавтепа 

Медазраз Геисщетбетр Гала. га М. дапйтфма севбгё ип шЁй ег Гепсв4епего- 

зспеп Агреф 110 2а {Вип Ваф. Ошег Рйусйоруде з]апфе 1ев @1е а{ве Р. Итфаа Апг., 

@е пепег@! оз амз @еп зспууе@зсвеп БашиТапоеп уегзев\уипеп 15, ш шешег ш @ег 

3. Азариаеп-Тлеегипе уоп 1904 апвезжеШеп Р. И’бфутаиии упедеггаетКеппеп ппа 

(ПеШе дет хиЮ]се @1е АБЪИ@ипсеп хмеег пепеп Ехешр!аге т. Мосв тизз 1с1 2а аеп 

Азармает БетегКкеп, 4азз 1св 41е Ипоейбт1ю ке @ез 1302$ ЭЗасуг т. гаг да®иапе 150еи 

е24 п отбззегег Э1енегВе! апззртесвеп Капи, зе ет 1св ш 4ег Агфе топ Р. Е. Вау- 

топа йБег 41е ТгПобцеп 4ез Сваху Плезбвюпе еше &ВойеВе Еогш а]з 750$. Нат Ваут. 

апоезргосвеп йпае, уаз ши: Я’авег хмеНеШай маг, да аПе ипзге 1зпег1сеп /150из-Апеп 

апззсВеззИсв ет ВбВегеп ОшетзЦиаг апоевбкеп. 

Лит БСН аз ег Азармает Ъезргесве 1сВ посв Киг @1е уоп ГататзК1 апое гв еп 

Медазрлаез-Еоттеп, дегеп ВезИтшипе а]$ зо]еве 1ев #аг’з Егзёе паг а]з шбеНев, п1еВб 

афег 213 сезтсВег& егЕЙйте. 

еп ЭеВизз ег саптеп АтБей деп @1е Оепе!ает, @1е Ызвег п1сВё ш ег Веу110п 

ег озбфаазсвеп ТгПорцеп Ъевап4е эог4еп жатеп ип аегеп е171оег Уегтеег О. ск 

225 эласЬ ]е{2ё посв гесвф шапоеШай Бекапиф 136. 

Офз]е1св 1св @1е Веатфещиие ег сесепмуйгие уогНесепаеп Стезалашеафегз1с В зсВоп 

па НегЬз6 1905 фесапп, 20]е1сВ пшф ет АЪзсВазз 4ег Медаазра-Глеегипо, эта Чосв 
Зап. Физ.-Мат. Отд. п 



х УОБЛОвВТ. 

\авгепа 4ез Огаскез посВ 0 шапсне пеие МаемаМепн Нтиисекоттев, 4а58 16 яе ш | 

ешеп АпВапе Таро уегуезеп шйззен. АПе Апоафеп 4ез Аппалоз зоо 218 ев сесев- = 

\атисеп Уог\уог: Видел эВ афег ацсВ ш 4ег дет Апрапе уогвегоевепаеп фафеЛат1зевеп 

Оъегясв6 иизегег ТгЙофйеп, пас Штег Усгргейиие шт Ие пп@ Взаш, ш уег- о 

этрееф. ] 1 
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Езт. РпаесорлАаае. 

без РВасорз Ешшг. 3214. 

Веу. Гр. 60. 

Ве! 41езег ЕашШе Вафе 1сВ апззег епиоеп егеёдптепаен СИаёфеп аз паев @ег егзёеп 

АБеЙипо шешег Веу1з1оп егзсШепепеп Атрецеп, патеп ей Тбгиди1зз Опдетзбкит- 

заг бфуег ЭШапошгадей; Тео ла, Гллпа 1884, К1езо\’”з зИаг. ип аеуоп. Сезс ее 

У езёргеиззепз 1884, Глп@з%гбш’$ Ющескиие ра @оапаз БИиг1зса сгазбасеег, БфюсК- 

Вои 1885, \1сап4’з ТгЙобйеп 4ег зПагзевей СезсШефе ш Месептиго (Йейзевг. 4. 

деёзсВ. сео]. (тез. 1888 р. 39 Е. Т. У1-—Х) ива РошресЕГз ТгПобйепалпа 4ег 0- 

ип УМезёргеизызсвеп ЭИигоезстефе, Комозреге 1890 пиг мешее пепе Еипдоге пасв- 

фоеп. . 

Ме Агеп г ипзег Еаппепсе1её Вафе 1св Кайт аллааВгеп ап пог мешее Ет1- 

‘Язспе Вешеткипсеп 21 шасвеп, оро]е1ев 1сВ етЁайгеп Варе, 4азз шеше Атфезевге!ипсеп 

Ёаг @1е Везйттлте пашет лсЬ @ег погадешзсвеп зПалзспеп Сезсшеуе о пусВ апз- 

ге1сЩеп. 

Бирхеп. Рвасор$ Ешишг. 

Вет. Г р. 72. 

Рвасорз еШрЯЁгоп$ Езш. 

о ь И 

1833 Рйасорз ериготз Езт. Мас. #. МафатулдепзкаЪ. Ва. Гр. 269, Т. УП {. 6, 7. 

1884 » » Тбгпа. Ге... 8 ТЕ 1—3. 

1885 »› » Типаз%т. @04. 51. сгиз$. р. 48. 

1894 » » Е. Бсй 19$ Вех. [У р. 2. 

1881 » @едатз | ВоесК. Бе Е. Бепш1аф Вет. Гр. 72, Т.1Е.1,Т.Х 

Е. 10, 11, 12, Т. ХГЁ 17 пебзё деп йбг1ееп 40гё алфее- 

Гавгвеп СОЦафеп т АпззеВиазз уоп Р. диаг теща Апе., 

(еззеп Ощегземейе уоп ипзгег Атё ши Тлпаз&тбм 3615 

етопз ат в Ваф. 

1890 » ртгиззса Ротшр. Ргеизз. Сезсв. р. 18, Т.ТЕ. 28, 28а? 
Зап. Физ,-Мат. Отд. 1 



[5 Ев. Эснмтот. 

Р. ртиззса Рошр. Кбпифе зейг мо посев шй ипзгег Агё хазаттепсейбгеп. Е те 

Апаеците уоп етешт Кат ал ег СЛафеПа Вп@её э1сП алсй апЁ позгет Ехетр]аг уоп 

$4. Топапиив, аз, \!е ез зспешь, 213 Сезешеье сефлиет 156 пп ааВег аисв оегипаее 

\У\апсепескеп 2е12, Аосв уасе 16В плейё писВ Безбттиег алхизргесвеп. Питеги вере 

1сй ш Т. ГЕ. 1 @е АБЪПаиое 4ез сепапщей Эйскз. 

Уогкоттеп. Алззег еп а{&еп Еапог4еп уоп Тбгуе ищег Та Во! ип@ УМайвока! ъет 

Р1ер ((—Н) Пафе 1сВ @1е Атё зрёфег посв уоп К]. Вавае ш ЕзИала (Н) ипа 20]е%26 т 

етеш сапхеп Ехешр]атг (Т. Г 1. 1) уот Рага-5гата Ъе! 54. Товапи18 аа Оезе] (Т) аигеВ 

Негги ТВ. у. Ро] -Ваппака егВайеп. Алзуётз папе Нсв т 4ег погуес1зсвеп Ебасе 5 

ад ег зе] Ма]б п ег Вал уоп Сьт15Налиа ип@ ш Оа]агпе пасв Тбтпди13$. Ш пот@- 

Дешзсйеп Сезе№леЪеп Ъ15Вег посп асс, 30 пашет ев Рё. 510йе5ё УМ 1еала 1. с. Т. УТ 

Е. 1, деп 1сВ Камш В1етпег Ьтшееп Кали. 

Бифбоеп. Авазёе Со1а{ Ба. 

Вет. Т. р. 76. 

Риасорз Ромпишелае Мигсв. 

1881 Рйасорз ошитрае Е. БсВт1а% Веу. Гр. 75, Т, ГЕ. 2, Т. ХТЕ. 18. 

1885 » » Т1п@3%г. бой. з1. сгизв. р. 42. 

1888 » » Мучевииер 1Ь (85 105 291 №5 МИ 2, 9. 

1890 » » РошресК! 1. с. р. 19, Т. ТЕ. 27 ас. 

Уогкоттеп. п (ег Хопе К аш ОПезаге рапЕ п1с6ё зе№еп. Апзу&г 6 пи еп 1зеВеп 

Орег-БШаг, аа СбоЙаа, баПлеп ип меш уегргейеф ш @еп погддеизевеп Сезешеуе- 

Веумешептка/Кеп. 

Зифееп. Регусошеориз т. 

Веу. Г. р. 76. 

Р,асорз зегорз$ Пэм. 

а В 0 МП а о пь 

Уогкоттеи. Тш 4ег Зв Ву, пи Реегзфигоег Стоцуегпетет аш УУо]сВоз ет Г5\0$ 

ипа №0]зс зе па, ег Рам[оз”зК ап 4ег РоромКа, Бе! Гларто ипуе @озИ2у, ш Ез{- 

1ап@ аш \М\а]се]бос1 рез? М№бтште\мезК, Веуа]; Во2б ипа Ва ИзеВрогё пт Какзапазет. 

Атзутатв ип зсВуеблзсвепв ОгосетепЕаЕ Ъе! Г]апх, Низбуб1, ат ВИШтееп, Клипе- 

кие и. а. 



Веву!3т0м рЕв ОЗТВАТАТЗСНЕМ ЗИлЛЬЛЗСнЕХ ТелровттЕм. 3 

Риасорз &г1еопосерва]1а п. 

Вет. Гр. 81, Т. 1 #. 9—14, Т. ХТ Е 3, 4, Т. ПЕ 5—9. 

Уогкоттеп. Та 4ег Би Б,, Ши РебегзЬ. бопуегиешен, аш \УУо]еВо\ Ъе1- [8%т0з, ре! 

Ражоузк ип РиКо\зо. ш ЕзЧапа Ъе1 Мбшшемезк, Веуа] шп Ка]Е, Бе! Ваизейрог& ива 

а Во5б шп КаКзапазешт. Апз\уйгв уоп Тбгп4и13ё Пи ищеги стамеп ОтосегепкаЕ 

уоп ЭКагразеп ш ОзегооНала ип Бе! ЗкабитезЬу па офеги говен Огосегепкайк вас\- 

зезйезеп, апззег4ет фе! Низруй 6] уоп ипз сезейп. 

РВасорз Рапае м. 
р: 3 ТТ 5 № О 

Уогкоттеп. Пи Есвпозрваегиепка]К С, по РебегзБигоег бопуегиетеп аш \Го]еВо\у 

Бег Пиро\1, Бе! Рам]оузК ап 4ег Роро\Ка ип Бег Кабо, Бе! Сбоз2у ипа Глари- 

смика; ш ЕзЧапа ат С Бе! Сваев, ОшаКа, Веуа], Одепзво. Апз\ ат: уоп Тбги- 

40138 (ЭЩап. #гасё. шо. р. 10 Т.ТЕ 4, 5) па Спазторзка Оаатпез апоесефеп ип@ 

уоп \1 сапа 1. с. р. 44, Т. 6 Е. 6 ш шесетоитго1зсвеп @безсшефеп. 

Рвасорз ех1$ Е!свм. 

- Вет. Тр. 86 Т. ТЁ 18—21, Т. ХПЁ 18. 

Уогкоттеп. Тш ЕсьшозрваегИецка]К С, 4ег Ошеефипе уоп Рефегзфиго, уотхае ев 

абег ш ег Кискегзенеп 5ешевф С, ш ЕзЙава Ъе Кискегз, То&з, Еггаз, Веу, Кокка 

Бет В&@Изсврогё пп@ ЭриПашт. Алз\уатв аз Сбезешере ш 036- ипа \УУезёргеиязет (пасВ 

РошрееЕ! 1. с. р. 21 Т. Г. 15), зомле ш Мес епЬаго (\М1сапа 1. с. Т. УЕ. 5). 

Р®Васорз 1аеу1еафба п. 
Вет. Г р. 88, Т.ТЕ 22а—е, Т. Х Е 18, 14, Т. ХИ Ё 14, 15, Т. ХУ + 27 ииа р. 284, Техёйе. 13. 

Уогкоттеп. Ге АтЁ Ъесшив Бегейз ш ег Тетзсвеп Зееве С, зо 166 че ш АШКа 

Бе? Нахк сеап4еп Вафе, Коши ш 4ег ЛТеузезевеп Зее 7), Бе! Брат ип@ 5. Мабшаз 

ип ш 4ег Кесейзспеп 0, Бе! Кесе], Тле№о]а, РаезкаЙ, Кедаег, РепииеЪу ип Зотшег- 

Визеп уог. Аиз\йгз 213 безсШере пасв К1езом (1. с. р. 75) ива РошресЁи (1. с. р. 21, 

Т.ТЕ. 20а, Ъ, с) ш \ез{- ипа Озбргеиззеп сеРапаеп. О1е А\егеп Э{йсКе алз дег ЛежезсВеп 

ип@ Тетзсвеп Зссьё зша аитеВ\ес 5]а4, уавгепа @е ]апсегеп амз 4ег КесезсВеп 

Бешсев® (3. Веу. Г, Тех о. 13) ше! деп сВ фаБегси! 6 эта. Ез мита эеВ агпаев мов 

еш Атё- одег Уалеййеп-Отетзсвеа Еезё5еПеп 1аззеп. 
1* 



4 Ек. Эсимтт. 

Р'асорз Каскегзапа п. 

Вех. Тр. 90, Т. У 1. 11—13, Т. ХТЁ 7, Т. ХИ Ё 16—18. 

Уогкоттеп. 1 4ег КискегззсВеп Зевс С, ЕзЯалаз ре! КисКегв, Еггаз, Ток, Веуа. 

Аиз\уйгз п1сВ оефапаеп. 

РВасорз Кехеетз1$ м. 

Вет. И р. 90, 1. ХХ 8 ТНЖЫЕ, №9, КМ. 106, 

Уогкоттеп. ш ег Кесе@зсВеп Бес Г. Бег Кесе], Репиефу, ш Сбезсшереп Бе 

Ке!1$ ай Оа20; алзуйг6з 213 безсшере ш Ргеиззеп хеЁиидеп (РошресЕ! 1. с. р. 22 Т.Т 

Е 19). | 

РЬасорз М№е;2Ком/зЕИ п. 

Вет. Гр. 99, Т. У & 14, 15, Т. ХТЁЗТ. ХИ 50, 91, р. 935. 

Уогкоттеп. То ег \Уезетегоег Зс1сйф Е Бе! \Уезетего, Рассат, \Уай ипа Мип- 

па]аз; аз\аг6з аз Сезешере Ъе1 Папе ш Уезбргеиззеп уоп Ог. Клезом (1. с. р. 76) 

зейпаеп. 

Бирзеп. (Вазтор$ М. Соу. 

Вет. Тр. 94. ь 

Риасорз т211еа шп. 

Вет. Г р. 95, Т. ПЕ 16, Т. ХИ Е 22. 

Уогкоттеи. Уегти ев апз ег ЕсЬтозрваегИептзе сё С, 4ег ОшоеБапе уоп Рам- 

1оузк. аз ОпошазбйсЕк реЁапа з1сВ ш ег дет Сео]ос1зсВеп Мизеит ег АКадепте гиое- 

Вбг1оеп УоБогф В’ зеВеп Зашшиапо, 156 афег 1е1дег Бе! етеш Тгапзрог6 уегогеп сесапееп. 

Рвасорз паза м. 

Вет. Г р. 96, Т. ХТ Ё 5. 6, Т. ХИ Ё 23а, Ъ, с. Т. ХУЁ 27, 28. 

Уогкоттепт. Ти ппфбеги Те] 4ез ЕсвтозрваегИепка] кз О, 0е! Веузё], бозИИлу ипа 

Рибо ал УоеВоу. 

Риасорз ргаесоггей$ м. 

Вет. Т т. 98, Т. Ш Е 14, 15, 17, Т. ХУ Ё 29. 

Уогкоттеп. Пи ЕсЬ1позрваегИепЕаЕ С, уоп Геррико Ъе1 Гееё2, Кадак Бе! Веуа1 ип@ 

СозИНту. Апзуагв ш ргепзазспеп @езсШефеп (РошресК1 1. с. р. 22, Т. ТЕ. 4, 4а). 

Ви, 



Веутзтом рев ОЗТВАТТИЗСНЕМ ЗПЛВтЗеНЕМ ТелровттЕм. 5 

Р'асорз 011 Е1свм. 

Деу. 1 р. 99, Т. Ш 1. 1—18. 

Уогкоттеп. п еп орегзбеп Бе свеп дез ЕсшпозрваегИепка$ С, па уотхавИев ш 

дег КисКегззснеп Эсысвф С,, уоп ОдепзВоНи ап ЧигсВ сап2 ЕзЧапа, Безопаегз Валйс ал 

дет Гаакзрегое ш Веуа] ипа фе! КисКегз. Ги Реегзигоег бопуегиештеп& Бе! О]а лу. 

Айзм г ш Оаагое Бег УКегЬу ипа Еигада1 (Тбгиаи13% |. с. р. 10, Т. ТЕ. 6) пп@ паев 

РошресК! ива К1езом ш 054- ип зезёртеизз1зспеп @езсшеъеп. 

Узг. Пегептз1$. 

Вет. Г р. 102, Т. ХУ Е. 30. 

№ш @ег ТШетзевеп Бешей С, Бе! ег, апзууйт6з уоп Ог. К1езо\ аз безсШере Бе! 

Лап21 (К1езо\, зПаг. безсшебе У!езбргеивззепз р. 76). 

РВасорз тагоштафа п. 

И ЖЕ 15, ХЕ ЖЕ 3 

Уогкоттеп. Тп ег Тезезевеп Бес Г), Бе! КисКегз, №тшаз, РоЙ аш ВаеВ (зсВоп 

` моШ 21 О, себе), Балитота, Каеза], 56. Мабаз. ш ргеиз1сВеп @езсШефеп уоп Рот- 

ресЁ! уегмапб%е, афег п1сВф сапи абегешзИтшепае Еогтеп ег\уавл (1. с. р. 23). 

- _ РВасорз Бассщетф$а З]бот. 
Веу. Г р. 105, Т. Е 1—4, Т. Х 116. 

Уогкоттет. Зейг уегогейеё ш ег Лемезсвеп ипа Кесе]зсвеп Бс1св. Та 4ег Теже- 

зепеп эешев# Г), Бе! КисКегз, РегЦег, На])а1, А№еппоЁ, Каеза], 54. Ма маз; ш ег Кесе]- 

зевеп 0, Бе! \а, Кед4ег, Репшофу, РаезкоЙ, Кесе] ипа Ъе! ЛеПзамуето ип Мо]озКо- 

уту пп Реегзитгоег Стопуегпетет. А1$ безстефе алЁ Пао, Ое]ап4, апЁ Сока, Запаб 

ип 1ш ег погадепёсВеп Еъепе. 

РВасорз У/гапсей м. 

Вет. Г р. 107, Т. ХТЁ 10. 

Могкопите. Вйзпег пог ш 4ег ЕЁегзевеп_ ЗсВ1свё С, Бе ег ип@ аз Сезсшере шт 

Мес епбиго (\У1сапа, аеиёзсве сео]. Сез. 1838, Т. УТЕЁ. 10, 11). 

Рвасорз Бгеу1зрта ш. 

Вет. Гр. 108, Т. ХГ Е. 13а, 5. 

Уогкоттеп. В1зВег паг ш @ег Кесезсвеп ЭсЫсВф Ъе!г Влзбищпа ш ЕзЧЙалпа. 



6 Ев. Эонмтот. 

Риасорз шайса м. 

Веу. Г р. 109, Т. Ш & $, 9, Т. ХТ 11. 

Уогкоттеп. п ег ТемезсВеп ип Кересвеп ЗсЬ1ев Ъе 

На|а] (2), Тигрза] ип Кискегв ш Г), ип ре! Зоштегвизет 11 0),. 

т Техёйо. 1 Вафе 1сВ ет ппуо|%&л@1юеез Корса уоп 

Рой (0);) аъзер!4её, 4аз @е палайсвеп отоззеп Апреп 2610, аег 

ыы ПЕ у1е] ха егкеппеп, уешеег \есВзе] 11 ег ЕлеВише 4ез Кор{- 

тиса Е. 5. 13 аоез. УлеЦее В еше Уате 4. 

ею 

Рьасорз Уепраком1 п. Т.ТЁ 2. 
Вет. Г р. 110, Т. ХУ Ё 33а, Ъ, с па т. 235. 

Уоп @езег Атё Вафеп уйтг ]е4 амев ет хазатшепеегоез Ехешаг уоп Эритат _ 

фекошшеп, 425 амсЬ даз Руг1пиа 2е12% (Т. 1. #. 2). 

Могкоттеп. Туле Ызпег сейи4елеп @ге! Ехешр]аге уол Каеза1, 54. Мамаз ипа $р1- 

аш зейбгеп аиззсВНеззНсв ег Лезуезспеп Зи Г), ЕзИапаз ап. 

Рвасорз шахима ш. Тех@ве. 2. | 
Вет. Гр. 112 ШГ Е 11, 1. ТУ 1—3, 5—7, ТХ 617,18, 1. ХЕ 13, ХУ 34 ЗБ, р. 935 

Та Техд. 2 Вафе 1с6 еш пепез стоззез Кор Ва уоп Кесе] аЪЪП4еп 1аззеп, аз @е 
Ацсеп ш сщег Егра№ито 2е10%. Ме15ё Песеп пиз Ехетр]аге шй дешев 2]абеп Эепа]еп 

уог, дос Вафе 1еВ але еш Ехешр]ат уоп Кейдег, ааз лет св еп фафегси тв 184. 

Уогкоттеп Бе! плз зоо 1 4ег Теже- 

зевеп (0),) Эемевё а]5 патеп ев 1ш 4ег 

Кесе]зсВеп (0.), уоп \0 @1е этбззеп ипа 

эт ше еп Фур1зеВеп Ехешр!аге эёалтеп, 

и Реегзригоег боцуегпешеп уоп Мо]0- 

_ зком1лу, Рагу ип ТзетКком1лу, шт Ез{- 

1ап4 уоп БошшегВизеп, Ро, Раз <, Кейдаег, 

РепитеЪу, Возеппасеп, \а1$, Вазёишпа ива 

Безопаегз уоп Кесе], апз ег Лемезсвеп (2) 

уоп еже, КисКегз, Каугазь, Каеза], 58. Ма- 
123, Эра. Уоп алзм ат Песеп шит УГаг- 

эсваяег @езсефе уот, уоп Рго{. 1а50т10 

зезатте]{, апззегает улта 41е Агё шейт- 

| Тасп амз пога4етзсвеп Сезсшефеп апое- 

Е. 2. Риасорз (Спазторз) тазта Е. 5. Кеве! Г. ТаВтб, з0 алззег деп уоп пит р. 114 сев 



х 

ВЕ\15том ОЕВ ОЗТВАТАТЗСНЕМ ЗПКтЗенЕм ТвлровитЕМ. 1 

Ехешр]агеп Чез ВегПпег ип Втезацег Миазеитз, уоп \У1еап@ апз Мес епиго (1. с. Т. УТ 

Ё 12), ую К1езом (1. с. р. 77) ааз М\езфгеиззеп (@1е Эбйске ВаЪе 1еЪ #. ТВ. сезеВп) ив9 

уоп РошресЕ! апз Озёргеиззеп. Ге уоп Шш асе аееп В@ез$йске, ш Т. ГР. 12 ет 

Нурозюта, ива Т. ГЕ. 13 еш Рули, \зШ 16 сегп апегкепоеп. Аиззегает тпбеЩе 1еВ 

алсв сеги 4аз Кор еВИа Т. ТЕ. 11 ШегВег 21евеп, 4аз аз Р. тасгоитиз 5] бег. Без 

156, уесеп дег Когш 4ег С]еБеПа ип 4еш ей 1еВеп Уотзргипх @ез Уог4еггал@ез уог г. 

Ласесеп 2]алфе 1сВ п1сВё, @азз @1е уоп Тбгиаи1з% (1. с. р. 11 Т. ТЕ. 7, 8) ШегВег се2о- 

оепеп Эёйске ултКИсВ 21 Рй. тахипа севбтеп. Газ Руг1@1ат еп4её аисепзевешНсй $р1ё2 

зе Бе: Р. тасгоига ип @1е С]аЪеЙа панегё $66 апгсь Шгеп сопуехеп Уог4еггапа аисв 

шейг ег сепашиеп Еогм. 

Риасорз У!езепЪег=ет$1$ м. 

ВЕ р: О ВИ. В 1 

Уогкоттеп. АпззсВИеззНев ш ег \езетегоег Эссе Е. Везопаетз Бе! УУезепего 

зезф, алззетгает Бе! КогуекаПе, \ ал, Коту. А15 СезсШебе аа Пазо. Апз\йг(5 а] 

Сезсшефе ре! ВегИп, Оап71е (К1езо\ 1. с. р. 78) па ВозбосЕ \У1сапа 1. с. Т. УП Е. 3) 

зеРипаеп. т 
Риасорз Еси\ма1а1 м. 

Вет. Гр. 117, Т. УЕ ТУ+8 9, 1016 ТХ #22. 

Уогкоттеп. ДиззеНЦеззПев ш ег ГусКВотег Зее ЕзЙапаз №, Ъе1 Мида1з, Мепеп- 

Вог ш Натг1еп, Ктра, Эевуагтеп, Кой, Оааа]ет Ъе1 54аё. Тама, Тигуазё Бе? Р1егза, 

МепеппоЁ (Ваппак!) Бе: Нарза], Мбтшка! Ъе1 МуБу, ГусЕВойа, ааЁ Оазо Нофепво!м, 

Ра\ока|, Раоре. АпзуЯг ш пот@Чеи6зсВеп Сезсшефеп, ш \Уезёргеиззеп (Клезом 1. с. 

р. 78), Озёргеиззеп (РошресК! 1. с. р. 27, Т.1Е6, 21—23 ива МесЕетЪате (5. \!1- 

у сапа ш Иейзевг. 4. депёзсв сео]. СезеПсв. 1888, р. 53, Т. УП Е. 4). Аз- ЧеземеЪе 

[ 

эпсв ш @оал@ пас С. У\У1тал, «@е Вотквотег Зее 11 Ме а изеВеп ЭПогоеме&» 

ип Ви]. оЁ Ве се01ох. 1156. оЁ Орза]а. Уо1. У рё. 2 р. 163, Т. УЁ. 1—5, 1901. 

Еат. ОвагеиааАае. 

Веу. Г р. 119. 

Се. Спетгагиз Веуг. Вагг. За. 
Веу. Г р. 121. 

3062. (пейигиз зеп5. $. 
Вет. Г р. 125, 132. 

Спегиогиз огпафаз Бам. 
Вет по аи 0 (4; РОЖИ 

Уогкоттеп. т Уастшафепка пп 1 СаакКопи ка Б,, 0е1 Веуа], Ъе! Аззетеп ип@ . 

’ Райз ш У\1еапа, па КаЕзапазешт уоп В05б, 4ег дев УаашайепкаК уегёг 6. Уоп 4ег 
*ж 



[4 : Ев. Эонмт. 

Роро\ка ш ег УоБог@’зсвеп Зашииие. Алз\уйгв пи зсВлуе@вевеп Ог{Посегепка! уов 

НизЪуй 61 ш Озбегоойава, 

Спегогиз 1121161а$ ш. Т.Г { 4. 

Вет. Г р. 135, Т. У Ё 1,2. Техо. 9. 

Опзеге пецеп уоп О. КпугКо селодепеп Ехетр]ате уот У о]сВо\у, 4егеп е1пз а 

Т. ТЕ. 4 абое И 9е% 154, 2е1оеп Ч41е отоззеп эбахК 1уеготеп@ев УМапеепйбгиег, 41е я1сВ аш 

Епде её\маз ешууйгз Ктйшшеп ип@ шерг а]з аз Порреме 4ег Нбве 4ез Корё свИаез 

ребгасеп. 

Уогкоттеп. Пле шез{еп Эйске аш \Уо]свох Бет [508 ип@ ОБисвомо, айс Бе! Ко]- 

{зсвапо\о ат Заз ш 4ег Ехрапзиз-Земе, ВИТ паев Гатапзк1. Апз\йтз уоп Тбги- 

91136 (1. с. р. 14 Т. ТЁ. 10) па ащеги отаев Ог{осегепкЕ уоп Озатгпе пасвое\езеп. 

Спегигиз ехзи] Веуг. 

Вет. Гр. 137, Т. УТ Е 5—15, Т. УП Е 1—5, Т. ХГЕ 19, 20, Т. ХИ & 55, 26, Т. ХУГ& 2, 3, 4, 

1890 РошрескК: |. с. р. 28 Т. И &. 1, 2. 

Уогкоттеп. Пи ЕсЬтозрваегИепка]к Фезопдегз ш еззеп тифегеш Твей С,, @итев 

даз Се её. Ги Реетгзфитаег Сопуегпетей аш \Уоевом ее! ибо, Бет Ра\жожЕ, 

СозН2у. ш ЕзЯапа Бе! Ат! ищег Кагго], Капае], Опака. Апз\уатз ш е1евет №теаа 

ап! (0]апа ива 11 Оа]атпе. А! Сеземефе а еп А1апазтзешт ип@ 2етзтеи 11 ег пот@- 

деп{зспеп Еепе, уоп \%0 (аа Мескепфиге 5. апсп У\1еапа 1. с. р. 80 Т. 10 Е. 1) 4е А№ 

алсй 2иетзё Безспефеп \уигае. 

3и6зр. Спегигиз шасгор(пайтиз Киё. 

Веу. 1 р. 143, Т. УП Е 3—5, Т. ХУГ + 4. Техийе. 10. 

№е1 зееп, афег 3{е{$ ипуо $141 ш ег Ей тозрваегцептзев1с йе дез Реетгзбигоег 

Сопуегпетеп{; фе! Рам]о\мзЕ, ОБибож! аш Уо]евож, @0$Н12у. ш ЕзЧап@ еф\аз а6- 

\еспепа ре! Копо]а итег МаПа ип@ аш Лассо\уазсвеп У’аззег а. Апзуйг уоп Рот- 

реек: (1. с. р. 89, Т. ПЕ 5) ш ртепзузсВеп Сезсшефеп паспоеуезеп. 

5005р. Спешиагиз =а01абог Е1спух. 

Вет. 1 р. 146, Т. УТ Ё 11—15, 17, Т. ХТ ЕЁ 19. 

Уогкоттепт. В15пег паг 1п ЕсбтозрваетИепка]К 4ез жезИепеп ЕзЧаю@з Бе! Веуа, 

Еа|, Возб, Одепзво. Аизмаг: уов РошресКи (1. с. р. 29, Т. ПЕ. 3) ш ргеизазсвеп 

СеземеБеп егКалии. , 

м. 
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Веу1810М ОЕВ ОЗТВАТАЧЗСНЕМ ЗПЛУВТЗОНЕМ ТельовитЕМ. 9 

Съетгагиз $р1па103$ №МезиК. Т. ГЁ 5. 

Вет. Т р. 147. Т. УТ Е 16, Т. УПЕ 66—17, Т. ХУТЕ 5, 6. 

Уогкоттеп. №18 зе№еп ш 4ег Кискегззенеп Бев1свё С, Бе! Кискегз, БаШа, \Маппа- 

101$ Бег То, ай! дет Г.аакзЪего ре! Веуа]. Апсй посв ш С, ш 4ег ТегзеВев Беле. 

аз хаегзё уоп М1ез2Кко\зЕ1 (УегзисВ етег МопостарШе Т. 1 Е. 13) Безевтерепе Руз1- 

Ча аз дет Есвпозрваегцепка С уоп Еггаз 156 еб\уаз аруе!еВеп@, дапег Мег ш Т. 1 

Е. 5 меегВо; 5. Вех. Гр. 150. 

Спегигиз сЁ. 2Лафег Апг. 

Вет. Гр. 151, Т. УП , 18а, 5. 

Уогкоттеп. Оле ш 4ег Елсвма19 зсВеп Затшиапе Чег Шезее ОшуетзИа$ Бейпд- 

слеп Зёйске зш@ Сезешефе уоп 4ег зе! Фасо ив затштеп уегилиНев аз Чег ГуК- 

Воппег Бемев$ Е. 

Бибоеп. Суошеюри$ Але. 

Веу. Гр. 152. 

Сугбфоте$ориз с1ауШгопз Бат. 
Веу, Ер. 153, ® УШЕа бт Хо 

Уогкоттеп. Пип СЧапсоп ка Б,, аш \Уо]ево\ Те! [5705 аш Офисво\о, аш Б)аз Бе! 

КозсВапо\то, ап 4ег. Глуппа, ш еп РаоузеВеп Вгасреп, Бе! РамоузЕ ап бег Роро\Ка, 

Бе! Г]аршо ппуей СозЫйлу. Мась Гашаюзк1 ш аПеп ЭбаЁеп 4ег Ейазе ВБ 11. Ве! Веуа1 

ш В,,. Апз\агз по От осегепка]к уоп Бейууедеп ип Могууесеи. 

Сугботефориз аЁп1$ Ап. 
Веч. Гр. 157, Т. УП 22, Т. УШЕ т, Т. ХУГЕ 15, 14. 

Уогкоттеп. Ги От осегепка ег Отсефипе уоп Ра\омузК ила РшКо\о, т аег 

Эе1свеп Бешевё ВБ. ш ЕзЧап@ Ъе1 Веуа! ип Киза]. Аиз\ат6з па зевууе@1зевеп Ого- 

сегепка к уоп Г]ипе ш ОзёегооМата, аз еше её\аз ]йпоеге Еамиа Ва 21$ Низуй 61. 

Масв Тбтпаи136 1. с. р. 17 ш Оаагпе хас]еесй шт уогоег Аг. Масв ГатапзЕ! ш 

аПеп БиШеп дег Еасе В ПТ зомоШ пп Озеп а] пи Уезеп. 

Сугботефориз Р1аа 1 п. 

Пе ТИ Тр а Се. ХУ 

Уогкоттеп. Ели Ехешр]аг (КорзеВ1а ипа 7 ГепезоПейег) шт 4еп офег%еп ЗееЩепт 

С, 4ез Гаакзрегоез Бе! Веуа] сеет, еш апдегез (СЛафеПа) Бег Кискегв ш С,. АисН аз. 

безсшере Бе! Рап21е (Клезом 1. с. р. 79). 
Зап, Физ,-Мат. Отд, 2 



10 Ев. Эснмтот. 

Сугбошефориз аг1ез Е1спу. 
Веу. Тр. 160, Т. УП # 19—21, Т. ХУТЕ 16, 17. 

Уогкоттепт. В1звег паг пасп ге! Песепа сефапепей Ехетр]агеп 4ег ОтееБиюе уоп 

Рамо\зК ипа РшКо\уо Безсверею. Негг Г. атарзк1 Ваф зе пецег@ тез шИ етеш ? ав 

апзфепеп@ 11 зетеп Ебасеп В1/ ип В1/у апоебереп, 4аз В@есвёйск егуйев ев аЪег 

а]3 РзеиаорйагетосТиз петасгатлит. 

Сугботебораз; Рзепдовенулстгаютатиа МезикК. 

Вет. Гр, 163, Т, УЕ 5, 10, 13—16. Г. ХГЕ 29. № ХУ Е 18—91. 

Уогкоттеп. Оле Еогт @ойсйосерла т етегеп Когтеп пи Вгапазешеег С, ре! 

Ва Изейрог6 ап @ег Баазевет ВаВп, ш ебуаз отбззегеп ш ег ГегзсВев Зее С, Бе 

Тег ип Ка\маз® @1е югша фуртса ш 4ег Тезуезсвеп БЭешейа 1), ре! 54. Майшаз, Залитоша 

ипуе Вазк, Аткпа] Ъе! \езепеге, М№ттз, Камаз, Кискегз ш ЕзЙал4. Апзуаг 

213 Сезсшере ш Ргеиззен пасв РошресК1 1. с. р. 32 Т. ПЕ. 15, 16. 

Тбгод0136 (. с. р. 17, 18) уегешф @1езе Атё ш1ф бурраегосотурфе дгапщаа Ап. 

ива 2ле№{ зе ха @1езег Ошегоаиио, \уосесеп \г ее ев пей у1е] засеп Кбюпеп, \аз 

Фе З‘еПипе пп Зузет ип п1сВё Фе Тепийслгипе ег Агбеп Бей, абег @1е УегЬт@иоя 

1 Оутютеюриз зевешф Чате Че уатг. дойслосерища ап Сутютеюриз Возетйай, @е 

г\зспеп рееп Бафоепега, еп, себо{еп. 

Нега амсв Сугютеюриз Возетйай т. уоп 56. Мабв1аз ш Веу. Гр. 236 Тех. 15, 

ег Капт ете Уат1е!% пегзёе 6 дите ЗеНепатевеп ап 4ег зЁ@лкег епбускейен СЙафеПа. 

Зибсеп. Урпаегосогурйе Ато. 

Веу. Г р. 166. 

Зрпаегосогурве сгайтат, Кл. зр. 

Теме п» 165. 16 УЛ Ь 7 © 

Уогкоттеп. ЕгеШесепа: пи Вей 4ег Рико\а Бе! 8. РеёегзБиге, апзбепепа рей 

Веуа], Ва@зеВрог& (С,) ип@ КисКегз ш ег КисКкегззсвеп Беер С.. 

Зриаегосогурие НаБиет ш. Т.ТЕб. 
Вет. Гр. 168, Т. УШ Е 11, 12, Т, ХТЕ 30, Т. ХИ 27. 

Мей зеШеп а] 1з04е СЛафеЦеп пп ЭёешЬгасв уоп ег С, уоп м0 1ей пецегае$ 

адср еш Б{сК п ешеш ТвейЙ ег ГешезоПеег егра\еп рафе. Пег шпеге Р]епгепе! 

156 ушУаг@о, 2610$ абег ай зешег ОфегЙЯйсве посв Бригеп етег Веше ешоейгас ег 
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Рите ойег е1пег Ёетеп Глиме; ег йиззеге ТВе! 154 ат Стипе ешеезевийге ипа бай шт 

зевта]е 1апсейИеНе 5р1б2еп аз. Ип Бееп Зейеп 4ез 1шпегеп ТвеЙез уе ал!еп Тлетзбеп 

\е Бе! 4еп уегуал@ {еп Сабитсеп. 

ЭрпаегосогурВе с. этапа1аба Апо. 

Веу. Гр. 169, Т. УШЁ 17—19. 

Уогкоттеп. ш ег ГускВо тег Зее Г, ш ЕзЧапа, тле1з6 Бел Эспутатиеп, афег аасй 

Кегга{ет, РаПокйЦа-КареПе ап Расо ива ВогЕБо|ш (Е. 2). О1е есМе 5. дтапайава эбалити$ 

аз дет к ш Оаатпе. 

Зибсеп. Раеифозрпаегехосйи$ т. 

Вет. 1 р. 170. 

Рзепаозрваегехосваз пепусгайтат Ков. 

Вех. Гр. 171, Т. Х Ё 1—4, Т. ХУГЁ 22—27. 

Уогкоттеп. 1 Чег Ес позрваегиепземеве С’. ш ЕзЧапа Бе! Магуа ип аш Реп о{- 

зепеп Си, пп 56. РеегзБигоег Сопуегиешетё 4ег Ошеефипе уоп Рамоузк ип ат 

У/отеВо\. 

Рзецаозрваегехосвиз соиоги1$ ДАпос. 

Вет. Гр. 174, Т. Х Е. 5, 6, 7, 9; Т. ХУТЁ 28—30. 

1885 Тбгпаи138 1. с. р. 18, Т. 11. 12 еше уо зп 1сеге ОагзеНипз 4ег Ат. 

Уогкоттеп. То ег ГускВо|ег Зееь 2 (Кипа, Нофепвот, Убтрег, Кагка!) ппа 

ВотЕВо|пег #, (ВогЕВо) Зее ш ЕзИап4. Алзуйг пп Гераепака& Оаекатепз. 

Зизр. Рзеа4озрваегехосвиз Раппзев1 1. 

Веу. р: 177, 1: ХТ Е 21. 

Уогкоттеп Тез Ет1едтасВзВо{ 0, ш ЕзЙапа. Алззегет а]5 Сезешебе 4ег ВегПпег 

Сесепа. 

Рзеааозрваегехосвиз Воете м. 

Вет. Гр. 178, Т. Х Ё 8, Т. ХТЕЁ 25, 24. 

Могкоптеп. А1з безстере 4ег Гусквойпег Эссе А, Бе! Эсв\уаг2еп, апзепепа Бе! 

Вогкво п. Апзуйг 213 Сезсмере ег ГусКвойпег Эемейф Бе! Задеуйл ш БеШезеп 

сейалаеп. 
2* 



12 Кв. Эснмюг. 

Эишреп. Мезиком Ма т. 

Веу. Т р. 179. 

Негг Регсу Е. Ваутоп@ тшасВё ш зетег Атрей йег @1е ТгПорцеп 4ез Свахуй- 

шезюпе (Аппа!ез оЁ Ме Сагпезе Мизеиш Уо1. Ш р. 374) датам аийтеткзат, 4азз @1е 

Оегоабаюе М№МезгКошзма Кеште още Стиарре ЪИ4е ип п Рэеидозрйаегехосйиз га уег- 

ешеп зе1, уе! 2. В. пасв шетег Ешейипе @е Уалейй уоп Рееидозрйаегехос ив и]- 

сапиз ВШ. уат. ВИ тдзй Штеп Когтеп паев 2и М№езерошяма га Бттоеп зе1, уайтепа @1е 

Напр!ат Р. ошсапиз Бег Рэзеидозрйаегетосииз Меше. ТсВ Капп Чатгао{ пог егу1еги, 4283 

1 ш шешег Веу1з1оп еШсв, уе ]а ацен Ргоё. 71441 зешег Дей сегйоф Ваф, @1е Ощет- 

а Меапсен 4ег Кам Пеп ип СбаЙитсеп 21186056 пиг ш Вехиае аа 4аз шетет АтЬейз- 

{е]4е хапйсВзё Песепае гизз1зев-зсап@талазсве ЭПагое её резсптАпкё Пафе, уе! 1ев ре 

уеЦегег Апздевпию2 деззееп \уесеп 4ег хатесйеп Орегойпсе (але офеп Бе! Сухоте? 

Фориз рзеиаойетисгаилит) зепуег п дег Атрей ЁегИс семог4ен уйге. 

№Мез7Ко\узкла фбашлаа Апс. 

Ве. Гр. 180, Т. УШТ Е. 20—94, Т. ХТЕ 98, Т. ХУ Е 31—55. 

Ми 41езег Атё, Чет Сугютеюриз шита4из Апс., Вафе 16Ё 1. с. деп С. 968 Апз. 

уегрипеп, зе ш деп \Убипозуег ав п15зеп фе14ег Агёеп з0 у1е] ОБегойпее уогкоттеп, 

Дазз ев Кеше зспаге Зепе!ипо @агсЬ!аВгеп 18584. 

Уогкоттеп, Ме15 150тёе С]афеПеп, зомо в 1т Вегаей 4ег Бе Б,,, ей 1503, 4а- 

рало ипуе! СозЯНту ива РазжожзК, амсв Бег МбттежезК 11 ЕзЧата (1атапзЕ!) а18 т 

ег БЕ С, Бе бозЫ2у) ше! @1е Еогш Нина), Капо пп офеп аш ЕзЯапа1зеВев 

(01106 ет Веуа], Кобгаш ива Споп@е1ев (мег ше! @е Еогш 4020$а). Пи зевмедазевеп 

Ог{Посегепка]Е уоп НизБуй 0] Кошшеп беде ЕКогтеп уог. 

Ве! уоПз па 1юегеп Ехешр]агеп \у1та ев \уавтзсвешИев @1е иеЁеге Еотт уоп @ег 

Ворегеп зре2йзсН зспе14еп 1аззеп. Ап еп те! уогкоттепдеп 1з0г6еп СЛафеПеп \уагеп 

Кеше з1сВегеп Ощегзспе!Чипозшегктае {езбхазбеПеп. 

№Мез7КомзКла уатг1о]ат1$ Глппагз. зр. 

Вех. Г р. 183, Т. Х Е 1—8, Т. ХТЁ 95, 96. 

Уогкоттеи. ш ег Зее С, ет ЕсшпозрваегиелкаЕ Ъе1 Веуа1, Возб, Одепзвои 

ш ЕзЯап ипа Бе! Соз@2у пи Сопуегпетее 5%. Ребегзбиге. Везопаегз Вёаб= афег пп 

Втгапаземе!ег О, ш ЕзЧапа Бе! Кискегз ипа То]кз. Аиз\у г па СвазторзкЕ уоп \Мезет- 

50 ав шт Бев\уе4еп ип пп Сузи4еепка\ ш Ра]агие; ааеВ а]; безсшефе ш Мес епиге 

(\1сапа 1. с. Т. 10 Е. 12). 



Веузтом Ев ОЗТВАТИИЗСНЕМ ЗПллвАЗенЕм ТельовитЕм. 13 

№Ме;7КомзК1а серпа]осегоз Мезак. 
Вет. Г р. 186, Т. 1Х # 9—16, Т. ХТ. 27, Т. ХУТ ЕЁ 36, 37. 

Уогкоттеп. Мг ш ЕзЧала. Ги Ес позрваегИевкаК С, уегеше апЁ ОЧепзвойа ипа 

В0об; гесВИсв пи Вгапазее{ег уоп Кискегз, \Уаппато1з фе! То№з ива Еггаз. А1з бе- 

зешере ш Мес етого (\/1еапа 1. с. р. 85 Т. 10 Е 10, 11). 

Сепиз Эрпаегехосвиз Веуг. 
Вет. Г фр. 188. 

эрвагехосва$ ап т00$ Апс., 

Веу. 1 р. 189, Т. [Х Ё 17а,Ъ, Т. ХУГЕ. 38. 

Уогкоттеп. Вазнег зе{еп ш ег ГусквоПиег Зе 1с В уоп РаЙокй!-КареПе аа Лазо. 

Апзуяг пп ГербаепакаК уоп Оз]агпе. 

Сет. Фе1рвоп Вагг. 

Рервоп ГРогфез1 Вагг. 

т 

1852 Дертоп Роге Ватт. 8у3ё. 81. Вопёше, Ус]. Гр. 814, 1. 39 Е. 50, 55. 

_ 1852 » 0100 {7бтз Апе. Ра]. зсапа. р. 66 Т. 34 {. 7. 

_ 1865 »  Е0тбея За. Мотостг. Вт_. (По. р. 88 Т. УП Е. 1—12. 

1885 > ›  Шпазг. бой. ЗПиг. Сгизе. р.51, Т.ХИГ 4.9, 10, Т. ХУ #18, 50. 
1894 брйаетехосйиз зр. Е. Бспш1а$ Вет. ТУ р. 2. 

| Уогкоттет. Ве! ипз Ъ1зпег паг @1е КисПоеп СафеПеп сеЁап4еп, 41е Ъезопаегз гиф хи 

_ Апое]11’3 Е1опг Та аа! Т. ХХХ збюшеп ш Чет БеКашиеп Кетеп ЭбешьгасВ уоп 

Майпокай Ъе! Р1лер, ег ппз зсВоп деп Рйасорз @ИрИийотз ип@ ипзегп е11716еп офегзИа- 

_ мзсВеп бтарбоен сеНеЁегь Байё. Аизуйгз ш Вббшеп ш 4ег Е4асе Е, ш бойапа ипа пп 

_ УМешосЕКах Епе]ад@$. 

Сет. Атр101 Рала. 

Вет. Тр. 190. 

АтрыЫ1оп Е1зсВег1 Е1сй. Т.Г 8. 
Веу. Гр. 191, Т. ХШ Ё 1—8. 

Теп сере мег еше пепе АЪЪаипе 2и цпзгег Агё, @е шпеге обег итеге Апз1еВё 4ез 

Твогах, ит бе шпепзеце 4ег 'ГВогахо\едег ива те Ешепкипе 20 2е10еп. ГатапзЕ1 

№24 ш зешег Атрей аБег 41е АМезжет зИот1зсвеп Эссет Влзалз р. 69 ип@ 174 



14 Ев. Эонмтот. 

етеп Безоп4егеп Уотйл{ег ппзгег Атё, 4еп А. Буедсарйа из, иметзсмейет. Ег ищег- 

зеве!её сп уоп Чег Наир4ат Чигсй еш еб\уаз Кйгхегез ип се\бегез Корёзе Ва, 

зЫти афег пп ОБмееп уоПкошииеп @егет. Масв ГататзКт ПеггзсВё @1езе Еогиа ата 

УМосВо\у ш еп Ног1хожеп В118 ипа В1Ту уог, уййгепа @е Напр Нога э1сВ т еп 

ЭбШепт В 111, В ипа у Вией па 18 хаг Вазвз ег Зие С. тес. 

Уогкоттеп. Апсв пасп шешеп ВеофасВипсеп ип вал2ей Сешефё 4ег Эи\ет Б,, ца 

В, уот Уо]сВо\ №18 Веуа] ип@ Вазсйрогь, @осв Кап 1ей ЫзВег писв псп Фаг ете 

зспал{е Беве14ипе уоп А. бгесарйа из уоп Еазсйет алззртеспеп, аа ши’ уоп Офасвоуо 

аш Уо ево аз дет с]е1свеп Сбезбеш Те14е Еогшеп т усгзеМейепев ОЪегойпоен уог- 

Пебеп. Пазз А. Изсйет №15 ап @е Ваз1з уоп С, геев, Капи 1еВ пасв Ехетр]ахеп уоп 

АгспапсезКко]е сесепабег Оифо\Йа ип уоп Капо ег Раз]То\узк БезЯоет. Апзуйт8 

пп зспууед1зспеп Огосегепка к ш Озёег- ив \езегсоЙат@, ам О]ата ива т Раатпе, 

11 Могуесеп зе№еп пасв Втбосег. А1з Сезешере ш МесепБиге (\М/1еапа) ива Бе 

Ерегз\уа]@е (Вете!6). 

Сет. ОХларвапоте$ориз$ м. 

Вет. Т т. 195. 

П1ларвапотефориз УоТохЕ п: 

Веу. Гр. 196, Т. ХПЁ 28 а— 4. 

Уогкоттеп. Ве! ппз 15 ез 1151ег е1 Чет е/171сеп ап 4ег Роро\зКа {те! сеРли4епеп 

Ехешр!аг ег Уо1БогЕВ ’зеВеп Зати ие себПеБеп, аз шешег Везсбтеиое хи Стипае 

Пе ип@ уабтзевешИеВ амз 4еш Огосегепка]Е залил. Тш Бевууе4деп Ваф афег Ог. Тов. 

Сиппат Ап@егззоп зрмег ш Меге шейгеге Ехетр]аге ешег уег\уал еп Атё се апаеп 

ип тт @1езе еп Бе] ешеш Везиспе ш ЭюсЕВойи уогое]ео$. П1езе уег4еп ]её26 уоп РтоЁ. 

С. \У!тал ш Орзайа ешег МзВег уетКапиеп Ат О. Имеаиз гасетесвпе& (Ра]аеотф0]05. 

Мойтеп 8 р. 291, Т. 29 Е. 16—20, ш ВаП. сео]. Газё. Орза]а Уд. УП 1906), @е 

реге$ уоп АпсеИи, Ра|. зсапа. р. 60, Т. 33 Е. 12 аз №еи$? Итеаиз Ъезевллебеп 

уигде. Пе Аг уигае пп Р/апййньиа Ка сейо@еп па 154 апсепзспешНей А\ег а]з @1е 

озбфаизепе. 

Сет. Огофа]1агиз Уо1Ъ. 

Ог. А. у. УоБог6й ег Сгокитеп ива Ветошешчаен т Уегапа!. @ег гизз. — 

Ка1чег1. Мтега]ос1зеВеп Сезезспай ха 5. Реетзьиго. ФТафте. 1857—1858 р. 126 

ь 2907 | 
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Веутзтом рвв озтвльмеснем зплльтзенех Твтровутем. 15 

Сгофа1агиз Ваггап@е! Уо1Ъ. Т.Г 9, 10, 11. 

5) 

1852 Сейпиз дгалйаиз Апс. 1. с. р. 24, Т. 17 [. 8, 8а. 

Ус!БогёВ уе156 ш Чет оБеп ст\атеп АпЁафх ЧагайЁ Вш, 4азз рее Сафипееп @1е 

Стофщитеп ипа ВетотеитАеп. ете г спагакег1з ие бтирре ищег 1Вгеп Зватауегуапа еп 

Ь4еп. Вее Стирреп хесВпеп з1ей @атсв @1е тета и1ззтйз1ее К]ешве Шгег Рус11еп 

аз, зоуте дите еп Малое] ег ТгИора10п аш Рус1@шшт. Пе Ветореиг1еп Вабе посв 

714е1 дег Е ттет1с в ’зсВеп ЕашИлепет®еПипс #]се04 ха деп О]еп4еп сефгасв, жай- 

тепд Ватгапае еше е1сепе ЕКашШе але, могт уж Шш Ю]юеп. 

Гле Сгоихтеп, БтасМе Ватгапае ш зетеш Зирр]етепф уоп 1872 р. ХХХ 2и зешег 

15. Стирре, 4. В. ги ипзегеп Срегитает. Апсв ее] го @е бабе Ватгапае #]- 

зепа Ва. 2 зешез НапафисВз р. 620 2и деп Свейтли1еп, аШег4115$ ш ешеш ?. Ш Ар- 

ФПе!ипс Т шешег Веу151оп р. 119 №е! ег аЙсешетеп ОрегэеВе йфег пизеге Сйей‘ичаею 

ег1аге 1сп пу1сВ сесеп Иа2айте уоп Стоййитиз 2а @езег ЕашШе, уе! @е @езесв- 

еп Бе! т аш Нииеггат4 апзшапаеп ипа 16 деп Уегалё @езег безе Ищет шп Офег- 

етзЯтшипе п БаЦег ЁРг еп \у1сЬЯезеп Сваха ег ре! ег Елие!иое 4ег ТгПофцеп 

ВаЦе. П1е бабе СОгофаитгиз БНе аавег уоп деп Спетитеп амзсезс0ззеп ип@ #па 

аисй зрёбег Кешеп Р1аё; ш шешег Веу1 оп ег озбраИзепеп зИагзевеп ТгИорщеп, @1е 

1ев зоефеп абсезсоззеп пафе. Ез Б\еь а]з0 пиг ег Мас гае @т1е ип@ Мег \е133 166 

кеше Беззеге Б\еПе Ёаг ипзеге Стаббиое 213 ме улейег хи 4еп Сфенгат1еп 2агаскхаЕайтеп. 

156 ег УегааЁ ег безе Шиеп аасв т @1езе КапиШе абпогт, зо БШАеё аосБ зеВоп 

Эрйаегехостиз етеп Офегоапе, №е1 Чеш зе ш @е Ницегескеп аизшйпен ип патеп ев. 

ег Вал ег Р]епгев 4ез Твогах уоп Стобфигиз зйишё зейг сиё га еш Ъе1 шапсвеп ап-_ 

дегеп Сретит14еп уле Рзеидозрйаетгехосйиз, браетехосйиз ип Атрот. ш ешет пафйг-_ 

Первеп Бузеш зИиштеп ]а зефеп @1е сапх зеватеп Свагакеге ш аПеп ЕАПеп, йе аисв 

Ваггап@ае’$ Еше!апо ег ТгПор\еп пасв зо]свеп 16 сеатеШеп ипа У еигеп 

1Тергё, @1е э1сВ сега4е ет ег КалиШе 4ег Спетиаг1еп уеге!и1о% Впаеп. 

_ ев &ал\е #гавег пасв Уо!ог6В’з Уогеапе, @азз @е Стофаютеп аоЁ ипзег озёфа]- 

Язсвез демеф БезсВта&пЕ зееп; Ча Ве] шаг @е Вешегкипе уоп Е1сй\а]4 ш еп Гебаеа 

тоззса апс. рег. р. 1403 ип@ 1404 ап 4азз ег 4еп Суоййитиз Ватгапаез Уо1Ъ. шё 

зепеш Иез ипзрйсаиз Рап4. ип Сейтиз дтапщафиз Ато. уегепиое. Шш а4ег Тваё 1% 

Бе! 4ег Уего]е1сВипо ег АБЬип2 уоп Сейтиз дтапщаиз шт аег Ра|. зсапа. р. 24 Т. 17 

8, За ши Огоаитиз Валтапае @е №15 шз Ешхеше сепепае ОрегешзИштиие з0ф0т6 а{. 

Туе Еотш 4ез вВоспоемб еп КорёевИаез, бе СЧаЪеа, 4ег теме Насве Вапазапт, @1е 

Стбззе ира Гасе бег Апсеп, ег УетаюЁ ег безе щеп, зожйе пп АПоетештеп 41е 

Еогш @ез Твогах, АЦез эти. Асв 4аз Уогкошшеп ештегзейз ап 4ег Роро\Ка, 015 Рам- 
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1о\зк, апдегегзез ип зспууед1зсвеп Огпосегепка\. Ез ЫШей»ф паг ег Ие{оеВепае Ошщег- 

зеей и\изсвеп еп се агсМеп (амсВ ш ег Везсйте ие) Р]епгеп Бег Сейииз ип@ дет 

ипоегатсмеп \У и] ]епгеп ей Ого итиз. АЪег Сгонйитиз ваф а#аг зевг ае све Яасве 

Гелзёеп (фалез апфбг. её розёёг. Ваггап4е), ха `Бе1еп Зейеп @ез ппепфе!з 4ег \Уи- 

рЛепгеп (Уо1Ъ. 1. с. р. 131 #. 5а), ме че амев Бе! апаегеп Спетиг1Чев уогкоштеп, ЗоШе 

ез пптбе]1еВ зешт, 4азз АпееЙп @1езе ши упЕИевеп Р]еигепагсвеп уег\уесвзе Ве? 

Паз Огоша шиззе 1еВ пп ра]аеопфо1ос1зспеп Мизеит 4ег Акаепте ег УУ1ззепзсвайет 

ги БфюсквоНи Фейп4еп. Аш еше Ъеётгейепе Ап#асе зсмеке ши’ 4епп амев РгоЁеззог 

@. Нот, ег сесепууйгиее Плтесфог 4ез Миазеишз, шергеге уоп Шт апоеегю{е Р|во®ю- 

отарШеп пасй 4еп 2\е! огЯсеп Ехешр]агеп, аз 4елеп Вегуогоей, @азз 1еВ шй шешег 

Уегти ие Вес ва&е. Пе Твогахр]еигеп хе1ееп Кеше Еигсвеп ива @1е Оъегешзит- 

шие уоп Стоитгиз Вагтапае У о1Ъ. ипа Сейтиз дтапщаиз Апо. 186 еше уо|запа1ое. 

Оъо]е1св Сеймиз &№ег 15, лене 1сВ ]её7б ос аеп Матеп СОгоййитгиз уог, ме! зеше Ве-_ 

зептеипе уоПб пет 156 (уоп Сёйпиз Те аз Рус) ип уе] @е бабе зсвоп 

Фогсв Ваггепае ипа 7144е] ш @1е ТлИегабиг етеое#аг6 уаг. ПиатегЬт 18% @е ЕРогш 4е8 

Кор св аез Ъе1 Апое т 1. с. пафагоетепег дагсезе в а]: рег Уо1БотфП Е. 1 ипа 3, мо 

Фе е1сепйшИсвеп АпзбисЬлюсеп т Г. ип 3 1е1свф пте Ётгеп Кбипеп. Епбуедег зт@ 

саг кеше зо]све АизбисВйпсеп а уе Бе! 4ег АпоеИп’зсВеп Е1еиг ойег хит зевп ап 

дег 5%еПе 4ег Аизтйпаиис 4ез Веги Име!сез ает безе И еп еше Кеше Босепбгииое 

АпзрасВ бане, @1е зоо ап @ег Зейе 4ез Вап@залтз аз аш Ел4е 4ез Оссриалиеез уоп 

етешт ешеп хави#огииеев Уотзргипее Бестеп2ё \йтга (з. #. 11). аз УотВапаепзеш дез 

Эеппай2епзе в аез (3. ппзте #. 10) 156 аЦегашез пп Тех егуаВиф, афег ал ег Уо1БотВ- 

зевеп Та] ш #. 2 шейё депо еп @агоезеЙ. Пле Маме еззееп зт@ аПег@шоз пей 

Те1сВ% 7 зевп. 

Набеп эт пп ОБюоеп ааев @1е ИХлеейбт1е ке ипзгег Савио 2а деп Светит1ен уег- 

{тейеп, зо Ме посв Пптшег алззег ег Аизшйпание 4ег Сезсв шие апё дет Нимег- 

тапае дез Кор{ез аз ее йштИсНе аиз пиг етет С\еде резейепае Руглапию 215 Ейоеп- 

баштИеркей 4ег бабе Тезеви ип@ зиг Пафеп е1сеп св пог 4еп Вай 4ег ТВогах- 

р]епгеп, Чигев 4еп @е Сабапе Стокигиз сп еписегтаззеп деп @5т1ееп Опетигеп 

апзсВез8%. 

Уогкоттеи. В1зВег пиг 1301гё сеРп4еп ап 4ег Роро\Ка Бе! РажЛомзК ип 4ег Ри]- 

КомКа ре Рикомо ип@ 50 ш @1е Шез1оеп Зашиапееп секоттеп. Мас дет аппёпеепдеп 

Сезешт ти игееп Вафеп з/` ез уйе Бе! 4ег ипфег АйиНевеп УегВвиззеп сефлтепеп 

Сауттепе аеписщаа Еле вм. епуейег шй дет ЕсвшозрваегЦепка/к С, одег дет От о- 

сегепка!к В; хи Пип. \М1е обеп сезаоф зёалишё ег Оейтиз дтапща из Апе. аз дет От- 

Посегепка! уоп ОзёегаоЙапа, 
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Кат. Еюо ола Аае. 

(еп. Суф@е Готёп. 

Веу. [. р. 197. 

Суре БеПафб]а Ра1ш. зр. Т. ГЁ 13, 14, 15. 

Веу. Г.р. 2083 ех рё. Т. ХУ Ё. 2. \ 

1826 Оауттепе ФеЦайца О а]т., УвбепзК. аса4. Вала]. р. 228 Т. ТЕ. 4а— а. 

1828 » » »  Рааеа4еп, дещёзеВе Апзс. р. 36 Т. ТЕ. 4. 

1845 Оуб@е »  Шоуби, Оуегв. увбепак. асаа. гв. р. 110 Т. ШЁ, 8. 
1852 Опулопутиз ВеЦаййиз Апс., Ра]. зиес. р. 3 Т. ТУ Е. 1—3. 

1882 Суфёе ЗеЦаййа Втбес., Ебасеп 2 ипа 3, р. 136 Т. УТЁ. За, 5. 

1888 » »›  У1вапа, Ти. я. безев. Мес ептЪаго 1. с. р. 85, Т. 10.Ё. 15. 

п дег Апшетгкиис 21 5.205 шетег Веу1з1оп Варе 1е6 ре! Везргесвипс 4ег ш Т. ХУ 

Е. 2 асе Чейеп Еогт аз Чеегеп ЗеМещеп (Чет СЛамеотт как В.) Бе! Г]арто, ипууе 

озу, зспоп дагаЁ Втееутезеп, 4а53 уг @1езе АЦегеп Еогшеп ег Субее ФеПаййа (5 

Еогт детита) улеПесв& зрес!ИзеВ уоп еп ]йпоегеп ха {теппеп Вафеп \уегаеп. Миг @1езе 

АЦете зеВе 1сВ ]еф2ё а]з @1е отзрганзНеве Ра] тап’зеВе Агё ап, @1е егзё апгеВ @1е Патзве]- 

исеп уоп Глоуёп (патеш св), Апое]1п ип@ Вгбосег сепапег спагаКет1116 хата, у&В- 

гепа 1сй @1е {гапег ал уегео4еп ЙеЯиз оеттисозиз Рап4. ипа УоЪ. ]её2ё ищег ет 

Матеп Субее Рапает т. а13 пепе Атё эл еПе, а ег Мате Субёе хетгисоза @лтеВ 

Оа!пап ип@ Гоуби (0#уегз. УеепзК. аса4. т. 1845, р. 114 Т.ТЁ. 5) 1&пезё уег- 

сеет 154. - 

П1е ПагзеПапсеп уоп Гоуёп ипа Вгоссег зйшшеп ш аПеп ЕлпиеШе{цеп п ппзгег 

Еогш @Бегеш. 

ш Есв\а]а, Гефаеа тозяса апс. рег. (1860), р. 1414 Впаеп ут апз @ег От- 

зерипс уоп 5%. РеегзБиге аасв Сгурютутиз беЙайщиз О а]тт. апоеЁайт%, 1 зешег Затт- 

по Бейпаеп э1сВ афег паг Ехетр]аге уоп С. Раи4ет, уе ]а алеВ Кеше ап4еге пафе ует- 

уапе Еотш ре! РамоузЕ ива РиКо\о уогкошшф. Аиззегает Ёайгф ег посй зеше а ве 

зевлуег сепам 2а Безбитепае Ат аз 4ет зПагзсВеп Эссе епзузет уоп ЕзИапа (1840) 

Отуре. рагайемз р. 1417 ал, @1е ег ш Йе!из чегтисозиз (Рата.) Уо1Ъ. уеге1$. [св 

Капп писНн тисВф епёзспМеззеп зешеп а\еп ипзсВегеп Матеп ш ег пеиеп Вестепиипс ап- 

2пейшеп ип Мешфе Бе! ег офеп Без огтагеп Вехесйпипо Суб. Рапает т. 

БеВоп Втбосег (Еёасеп 2 ппа 3 р. 136) Ваф Бе! АпЙавтиие ег Зупопуше уоп (6. 

феЙаща аеп Матеп Йе из оеттисозиз Рап4. ипа УоБогЕй ши ешеш ? реЛещеф. 

У. ГатаюзЕ! Ваё ш зешег Веатрей{ипе 4ег АЦезеп зПизеВеп Зешевепт Влз]апаз 

(Ебасе В) апсв а1е Уеггейипх ипзегег Бееп офеп Тфезргоспепеп Еогшеп уег№]2{; @е 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 

3 
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уаг. депита 4ег Суб. БеЦаййа ап ег (1. с. р. 69) аш \Уо]сво\ ива Ъег №ео]ве ето 

ш зешег Зи! В41Гу ива @е аюеге Когт, шеше }феёое С. Рапаета, 10$ ш ег ЗиМе 

ВШа ипа аеш Вееша уоп В1118. 1св ВаАЦе ш езег УегфеЙиие паев Эемещеп $0188 

11с1$ а03713е62еп сепаЪё, пасп сепапегег Везсваеипе уой ГататзКкГз В@есийскеп 

егоаЪ ез эс аЪег, @азз апсй @1е 1еёАоепашиеп Эбйске аиз еп ЗиМеп В 111% ипа В а 

(. БеЦайща сербепт. ТЛезе Агё сейф а150 бег Вшалё 213 1сВ апп 21аафел тосе. 

аз еголеё св аасв апз етет уоп Вагоп \Убвгшали 1898 Бе! Атсвапеезко}е 

ат УУо]еВо\у везаште!еп Эёйск, аз 1сВ пасв ег Госа а тисВф Неег а13 аз В, ал- 

зеёлеп Капо. Её зйшшф ш еп шез\еп Эбаскеп сиф хиг ес№еп СфеЦаййа алеВ шт 4ег 

(тбззе, 2610$ афег ам Уот4етгате Апаешитсеп уоп ТибегкаЙгоюе ип@ ап 4еп Ницег- 

ескеп еше Кигхе ЭрИзе, \1е Бе! деп Ехешр]атеп 4ег С. Рапдет? ш. уоп СозИИзу (С, „). 

Ез Ме ип пось #01 @е Отцегзешейе 4ег фе14еп пеи себгепиеп Ат{еп сепамег 

{езфилэ$еПеп. Тш ег ОБегз1сизёаъеПе 4ег ипбегзсВе!Чепаеп Кеппхе1евеп ваЪеп мг ищет 1. 

За 4ез 61зпегееп Тех{ез ха ]езеп: 

1. Аш БИЯгитале паг е1п отгоззег Тифегке] 4ез Мес 4ез. ЗейпалхетзеВИа 

зебта/, 1Апоег а1з3 Ъге!. Руг14пии ши 5 Репгеп. 2. 

БИгигай@ ш\ 5 о4ег шевг Табегкеш, 41е аШе гаш МщезсВае хевбгеп. 

Беппапхепзс ВИА Ъгей. Руз1@шт шй 4 Р]епгеп. 3. 

2. Аш БИгпгапде пог е1п стоззег Вегуоггасепаег Тибегке] дез Ми е]зс вез ипа 

Ке1п ТиЪегке] дег ВапазсЬ ег, @1е пле!56 уоШкотитеп 21а Мефеп. Оогза]- 

Гагсве ап ег С1афеПа уогп зсВууасй, 30 дазз е еп Етоп{аориз ап деп 

Бецеп Калла зсппе!@её ип 41езег аЙШтавШев пп Вогеп ш еп Вапдзаит 

йрегоеВ$. Ап{ бег МЩе 4ег С]афъеПа пог 2—4 раал1ее Тифегке], аа{ деп 

ВецеШарреп саг кеше. Зейепгапа 4ег С]афеПа, уегйса]. АтЁ деп \Уапсеп 

1116 @Бег 3 Тифегке] ап Безитицет БеПеп Вицег деп Апсеп. С. бейа- 

Ца Бат. Бь,- 

Аш Бйгитанде е1п сгоззег Тирегке] ипа ]е еш Кешегег ап еззеп Бешеп, ап @е 

ев еше сапие Веше уоп Метегеп Тифегкеш 15125 Чет сапгеп Вапд- 

залили апзевеззё. Потза/]агеве уогп ап 4ег С]афеПа деп еВ алзсергаов, 

50 аз ме деп ЕгошаоБиз ап еп Бейеп зейпе!4её ип п уо 51912 

уош Вапазаит фгеппё. Зецептата ег СИафеПа ефуаз сопуех. Е ш зеват{ег 

У/шке] и\1зеЛеп 4ег Оогза]- ипа Вал агспе. Ап ег СЛабеПа ипа деп 

У’апоеп аиззег 4еп п1сВё Питег деиПсВеп раат1ееп Тифегкеш посй у@е 

лет теще. ЕБепзо фгасеп аПе ТвогахеНедег еше Веше шейг ойег уешеет 

деи епег ТифегЕе]. С. Рапает т. В,—С.. 

По ОБмееп Мей @е ТафеШе ипоейпаег ши @ег пббмееп Уегземефиие @ег 

Мишшеги. 

Тгоф&24ет улг еше зсВаге ЭсНе!ио® @ег Бе1деп уогзбейеп4ен АВюНспеп Агёеп аитсв- 

сете Вафеп, ВаФеп уг ез @осн Ёаг мешИсВ зсВег, 423$ зе ш сепейзеВег Вемейипе 2и 
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етап4ег зёейп, мепп эй’ асв кеше ги ейеп Офегейпое уоп С. беЙанйа ха Рапает 

пасй\е1зеп Кбипеп. Ап деп Р]еигеп 4ез Тогах Япеё эмев \1зуе еп зсВоп Бе! С. бейаййа 

еше зсп\аесВе ТифегкиЙгиие 36246 зоу1е але ат Уог4еггапе. Ефепзо Япдеп з1сВ ал деп 

Бецешофеп 4ег СЛафеПа Ъ1з\еПеп еше Тифегке]. Ап еп Зецеп дез Бигшориз ег С]а- 

БеПа, }е4егзе{з ше156 еп отбззегег ТирегКе]. 

| Мааззе. г. 

‘БЕ ИО ебаАрор ро 5 9 — 23 — 

Гапое дез КореВИаез .... 90% 10 10 Й й 

Втеце » » Е 20 — 24 20 

Тапое дег @]аЪеПа ....... й 8 4 ВА — 

Вгеце » о А 5 7 й 4 5 

Т.9пое 4ез Тногах ....... 16 23 2 12 — 

Вгеце » РА У, 21 — 24 15 — 

Вгеце ег ВВасз ....... 6 — 7 8.5 6 

Гапое дез Ругл4пиз ..... т 8 — 4,5 8 

Втеце » Е. 6,5 8 — 4 Г 

Пе 1еёе Веше ишег А. Бе2лейф эс апЁ аз 5ёйсЕ апз Атсвапое]зКое. 

Уогкоттеп. Ве! ипз 1зНег апззсВ1еззПен па Реегзбигоег Сбопуегпетет$ ип 2\аг 

уотвеггзевепа ип Сапсопй ка ип@ @ег Ехралзиззе Мене уоп В,, аш Уоевож №6 

1508 ипа Обиесвомо, аш [.а40са Без М1Ко]зс ста, ип Замепко\а ип ш 4ег Маве уоп 

бозиИту Бе! Г]аро (Р]алп); афег ацен шт БбВегеп Зее еп №15 В1118 паев Гататз К! 

ипа 115 хат ОгбВосегенка/к ойег саг С, (УМ б№тшапи) ре! Агевапсе]зКоде. Ашз\уаг(8 Ш 

Зейутейен пи От Восегепка к ОзегооЙапаз ина ааЁ О]ап@. ш Могуезеп на ЕхрапзизкаК. 

Суъ@е Рапетт м. 

1830 ЯЙе из оеггисозиз Рапа. Вейтазе Сеосп. Влз31. р. 140, Т. УЕ 4, Т. УЁ 5. 

1847 » » Ус1Богё& В. Уегь. Мшег. @ез. р. 8, Т. ГР. 5—7. 

1860 Сгурютутиз ратаЙиз Елспу\. Гей. гозз. апе. рег. р. 1417. 

1881 Субае беЦайца Е. '3свш19$. Веу1з. Гр. 203, Т. ХЦ #. 9— 13, Т. ХУ {.1, 5, 4, 5. 

Пе Омегзешейе уоп уогоег Атё зш@ оБеп Безргосвеп; зе зш@ ип Сапхеп геев 

сопзбать, 1аззеп абег @осв @е Егасе пасВ 4ег Нейейипс уоп ег А№егеп Когт ойеп. Пи 

Садиеп зш@ @1е Ехетр!ате 4ег С. Римет @агсп\жес её\аз стбззег а]з @е уоп С, беЦаййа 

Мазззе. 

Т5псе Чез Кор{ез ..:,....:...... 14 11,2 105 — 

Втеце » ес 34 32 30 — 

Т.8пее бег С]Лафеа’............. 10,2 чото Са — 

Втеце » Ио ны 9,5 9 8 — 
3* 
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Т.8пое 4ез Твогах........ Иа — — 25 — 

Вгеце » О Иен ОМИ 33 —- 28 — 

Втеце ег Ввасмз (Ме)........ 9,2 — 7,5 

алое дез Руг1ашз.......;..., — — 10 15 

Втейе » осо > — — ТоБгаии 

Лаз Уогкоттепт Безсптапк з1сп ап! ппзег озфа]Изсвез ЭПагее ев ип@ иузат Ъ1зВег ал 

4аз Сбопуегпешенё 56. Реёегзбиго, уо ут @е Атё апзбевепа зомо в ал \УоеВоу ипа Заз 

ш Б, (Бе! ОБиево\уо ип@ дет Сие Воро]) а1з 1 @бозИЙ2у ш С, Вафеп. Дазуйзевеп 18% @1е 

Аг ш пйсвзфег Маве уоп 5%. РеетзБиге Бе1 РажоузЕ ив РШКо\о \ейегро ш #ге1- 

Песепеп Эёйскеп сезатте\! уот4еп, тот аась @е Огетша]е уоп Рап@ег ипа Уо1- 

рогёв сейбгеп, 41е уг пасв Апа]ос1е ацз епегшегеп Рип еп г шейё АМег аз В, 

ВаИеп Кбппеп. Гуе Бёйске у бозЫШиу амз С,, шибегзсве!Чеп ев @пгсВ Китг2е Зейепбгпег, 

УАПгепа 41е Эбйске аз пеЁегеп Гласеп збашре Нищегескеи Вафеп. 

Суфее ВеуаШепз1$ м. . 

вех Гр. 20. ТЖ Е 2 6 УЕ В ХУ 

Уогкотшеп. Уог2аеИсв ре! Веуа] т С,, ипа деш ОЪегоале хи С,. Аиззегает Зригеп 

т Обепзвот, Воеб ипа Эриали. 

Суф@е гех Мез2К. 

Вет. Гр. 209, Т. ХШ Е 21—23, Т. ХУ Е 3, 4, Т. ХУЕ 8 9. 

Уогкоттеп. АпззебПеззиев пи ВгапазевеЁег уоп КасКегз, Тоз ипа Еггаз, зеМеп 

посев ш ег С. Апзуатв ш ргеизэзсВеп @езсШефеп пасв РошресЕ! 1. с. р. 37, Т. У 

Ве. 15. 

Субее СтемтеЕ м. 

Вех. Гу. 211, Т. ХТУ Е. 1, 2. Тех о, 11. 

_ № 4ет ]емезслеп Зешейё Г, ей 5%. Мабаз, ЗрИпаш, 2\зспеп Каеза] ип Кезе], 

ш 4ег Кесе]зеВеп Зевс Л, Бе! В шпа, Апша, Зотшегвизеп. Аиз\уйгз Месепигеег 

Сезешере паев МУ 1сапа 1. с. р. 89, Т. Х Ё 17. 

СуБ@ае согопафа т. 

Вет. Тр. 213, Т. ХШЁ 24—27, Т. ХТУ Ё 5, Т. ХУ Е 10. 

Уогкоттеи ТузНег апззеНеззИсв пп Вгапазсвтегег уоп КисКегз (,. 
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СуБее У!отгб1 Е1свм. 

Вет. Г р. 214, Т. ХШ Ё 14—17. 

Уогкоттеп. ш С, ш 4ег ОшсеБипе уоп РауЙожзК ива РиКожо, 0е1 бозИП2у ипа 

Веуа]. Аизуйтз а1з безешефе ш МесКеприг», 

СуЪБее аЁи1$ м. 

Вет. Г р. 216, Т. ХШ Ё. 18—19. 

Уогкоттеп. п ег Ошеефипс уоп Раж]оузК ш ег Зе С. 

СуБе!е Каогхае п. Т. 1+. 16, 17, 18. 

Веу. Г 217, Т. ХУ Ё 11—14, Т, ХУТЕ 39а, 6, Техёво. 12. 

Миг эш@ зрёёеге Ехешр1ате хасекотшеп, алсВ уоп Кесе] (Т. Г #.16), @1е паев Вицеп 

эфагкег уегзейштёетв зш9, зо 4азз @1е уогеге Вгейе дег СЛареПа 14 шт, аазтасвв фе! В- 

фегег Вгеце уоп 9 шт. ип @е Гапсе 13 шм. 

Мосп зёатКег 136 @1езе Уетзспт&егиие пасб В1щеп фе! ешег Когш аз дег Гегзсвеп 

Бешеве (0;) ш\ё Мщегег Вгеце уоп 7 шш. е1 уог@егег Вгефе уоп 12 шш. ип Гёпее 

уоп 11 ши. (Т. ТЕ. 17). 

Аш гЕзфеп 156 4ег бесепзай2 фе! етеш Ехешр!аг уоп Ризбюошегзева ({. 7) Бе! аег 

_ Зы Мешшати ег Ъайизсвеп Вави, евепаз аз ег ИегзеВеп эссе. Е1ег 0ейг&сф Фе 

х 

уогеге Вгейе ег СЛафеЙа 2\м1зсвеп 4еп стоззеп ЗемепаБегкеш 10,5 шш., @1е Вицеге 

Втейе 4,5 ип @е Глапое 9 ши. Оафе! заттеп @е йбт1ееп Кепо2есвеп, @1е отоззеп 

Бецепбирегке! йфег 4ег Епастире шт ег Рогза#атсве ипа @1е Тафегкетеве аш Уогаег- 

тапе зевг сиё хи С. Киотдае, з0 Чазз уйт Вбсвзбелз еше Уат1е{8 ипбегзспе!еп Ебплеп 

ВТ. ПЕ 19): 

Уогкоттеп. Уог2а<Цев т аег Кесе]зсВеп Бес Д,, ш аег ОтсеБипе уоп бабзсЫта, 

ре! Мо]озко\12у: т.Езала Бе! Кесе], Зошшегвизеп, Репшиефу, Кед4ег ш Л,, Ъе Ре- 

тег (2;). Еше авойеве Еогш ег Тег С, ип ш 4ег Гегзсвеп Бевсвё С, бег Риз®ю- 

шегзсва ипуе Ташфиго. 

Суфее Ъгеу1саяаа, Апг. ? 

Вет. 1 р. 219, Т. ХТ 23, Т. ХТУ + 7—10, Т. ХУ Е 15—17 

ш 4ег \езепьегоег (Ё) Зее Бе! \Мезепрего, 11 4ег ГлусЕВопег (Р) Бемсве Бе 

юей\ат2еп ип МепепВо?. Апзуйг: пи Гербаепака!к уоп Оаагпе. 
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Сет. Вистиагаз Ешишг. 

Ейсгшаго8? 06ба$и$ ‹Г. Апоет. 

Веу. Г. р. 224. 

Миг 1300те Руг1@еп ш 4ег обегеп (зе]зспеп Зее К Ъе1 Оа4аег ипа Равва76ее1 
сеапаеп, @1е шй СоЙап4ег Ехетр]атеп © зИшшер. Авиа|све Руг1@1еп зша уледегво 

сери4еп ип@ фезсвл1лереп \уог4еп, зо уоп Клезоз (@езсй. \езёргеизвепз) р. 79, Т. 4 #. 8, 

РошресК! с. р. 39, Т. У Ё. 25, ива У1егапа 1. с. р. 92, Т. Х Г. 24. 

Ез эша аПез паве йбегешзишшепае Еогшеп, @1е уеПесв& етег ип@ аегзе еп Ат 

засевбгеп, 4егеп @епиз абег месеп шапоешаеп КорсвИ4ез пос п1сВф эейег Ъе- 

эйшишй 136. 

Епсгтогиз рипсбаба$ \Ма1Ь. 

Вет. Г р. 295, Т. ХЛУ Ё 11—13, ТУ 13. 

Уогкоттеп. ПигсЬ позег сап2ез ОфетзИаг а, Н, Г ифега] зеРап@еп, зе№еп ш К. 

Аизутйт$ еБепзо зе уегргейеф шт деп ОЪегзИиагое ееп уоп Зсаптая1еп, Епо]ап4, Ро- 

доПеп ипа МогаатегКа. 

Бистиаго$ ша зехтепфа$ аз Роги. зр. 

Вет. Гор. 297, Т. ХТУ Е 14, 15, Т. ХУЕ 19, 50) 

Уогкоттеп. 1 4ег ГускВо|тег Зее (Р) Бе! МепепВоЁ, Кегёе], РаЙокаЙ, Раегза], 

БеВ\атиеп. Апз\8т48 ш @езсшереп ре! Задему1ё2 ш БеШезепт. Пе еп 68% ш1ф дег п1- 

зееп Когш аиз ет Сагайас уоп Тугопе посв паев з1спег егутезеп. 

Еисгшагиз Зеефасй1 м. 

Вет. Г р. 229, Т. ХУ # 16—96, Т. ХУЁ 21—98. 

Могкоттеп. № Мепее ет \Мезетего (Е), ИжмзепепЮгштеп 2иг уотоеп Атё 1 4ег 

ГусКпо]тег Бешев$ (2). 

Еаш. А ааАазрлаае. 

Ас1аазр1з МагЕПит Апс. 

1852 Ас4азрз Мати Апе. Рааеопё. зпес. э. 38, Т. 22 Ё. 13. 

1852 » ти Исизраз Апо. 1. в. р. 37, Т. 22, Е. 12. 
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1885 Асёдазрёз етагдтща Е. Бет! 4%. Веу. Пр. 2, Т. 1.1. 

1885 » Маф паг. бой. зЙог. Сгизё. ш ОЁуег. УвепзК аКаа. Фог\. 

р. 54, Т. ХШЕ 8, 15, Т. ХУТЕ. 30 (орйша!). 

А1з 1сВ шеше А. етатдла ш Веу. П р. 2 аа еШе, Кошие 1св @1е офеп апее- 

Гаре, пп о]есВеп Тарбг 1885 -егзеШепепе Т1пазфтби?зсве Веатфе{ипо ег зШат1зеВеп 

— Отизвасееп боапаз посН п1её Бепиёиеп. Те42ё 156 АПез Шаг, @1е Ее. 10 ай Т. ХУГ уов . 

_— А. Ма’ Апс. зашшф у03п01е 2а ипзгег А. етагдина, @е паг аптсв @аз Уот- 

— Вапдепзет ег \УМапсепзс В ег посв уо 38 1еег 158. Пе Опошавеитеп уоп Апгеп 

Г. 12 пп 13 ат Т. 22 \агеп г ипзеги ДжмесК ап ипоепйсепа. З1е Копиеп пог 71 

Эш еп ап Огё ипа 5{еПе уегуапа& мег4еп. 

п шешег уего]еспепдеп Илзатшеп$еШипе 4ег ОфегзПиат{алюа, цпзгез (ее пп@ 

° боЧапаз 1894 ш Веу!з. [У р. 2 156 ап БеПе 4ег 4. етагдтаща т. @е А. Ма Мия 

ев 

ей 

в зкфирьЕ 

27а зеёхеп. * 

Уогкоттеп. Оаз Ог1е1па]5йсЕ тшешег етатдиа зат уоп Козсома ай Мовп апз 

ег Эве Г; ет плуо 5 ла1еез КорЁсВИа Вафе 1сВ апз <е1свеш №уеая уоп 5. Товапи$ 

аи зе! птсь Нги. ТЬ. у. Ро -Ваппака!| еграНеп. Апз\уйхиз 156 @е Атб утедегно аи{ 

бо ат, патеп ей ап? Кат]56 ип ш ОуаряЕ сеап4еп \уот@еп, пасв Т1п@$гбш?’з Ми- 

Пеипс а. а. О. р. 54 апсп ш Ев]ап@, уоп мо шз зсп\уед1зспе Весйзшизеит Ехетр]аге 

_ секототтеп зт@, обе 4аз$ еше епёзргесвепае Апоафе ш @ег епИзсвеп Кас Щетгафиаг уот- 

рап4еп умйге. 

Ас1аазр1з Каскегзалпа, п. 

Веу. П р. 4, Т.ТЁ 2, $. 

Уогкоттеп. Ги ВтапазеШеег уоп Кискегз С. В!5Вег Кеше пеиеп Ехешр!аге ое- 

Гопдеп. й 

Ас1азр1$ Каскегзапа уг. М1еЕ\16 21 ш. 

Тм 

б2л2 пецег@ оз пп БЗерешфег 1906 Ваф Негг шоешеиг А. М1ску12 Бе! Ощег- 

_ заейиое ег Вавпзгеске Кезе]-Нарза] 1 4ег МаАВе уоп Кесе] ш 4ег Кесе]зсВеп ЭесВ% 

О, еш Миие5с Ва дез Кор{ез ешег с4азрз-Атё зейш@еп, @1е уоп ег уог%епепаеп паг 

50 меше уегзсшейеп 156, азз 1сВ ез п1сйф мае, ме зресзеВ уоп Шг ха 4геппеп. Лаз 

пепе ЭёйсК Ваф деп а|сететеп Ог15з ег Напрогт, ез 136 ебутаз стбззег а1з @1е #гапег 

° вешидепеп Э&йске, дег МИеПарреп 4ег СЛаЪеПа 156 ебуаз пасп Вищеп егеЦегв (гарезо1- 

_@а1, паев тесте ат), уепоег зсПатЁ уоп деп ЗеНешарреп сезсшейеп, 4а 1 Кеше Тгеп- 

_попозгатсфе егкерпеп Кали. Пег уогаеге Зецешаурреп 156 тегЕИев Кешег а]з ег Вищете, 

пи Ог1оеп зе Ъе! 4ег Напр Моги уогп пп Бен Чите етеп Чееп Е шатисК Бестеп7й. 

ег Ацеепуги!5 ип 41е Погза№атевеп уегва{еп св уме @е НаарМогш; аваев же Бе 
* 
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41езег зсвпе!4еп @е Нее Погзаагевеп ет @гелеск1юез Э{йсК уоп 4еп {езбей У/апоен аЪ. 

Пе Маскепигсве зевт зсВууасй, ег Маскептте т @е1спег Нопе ши 4ег СЛаЪеЙа. Пе 

Рогпеп эт @уегошепа, 1Алоег 213 4аз евеп{ сре Корёсв а, 41е галее ОегЯ&све {ет 

фибетси т, 

Мааззе. Пе Гёпее 4ег СЛаъеПа Ъе{г&26 5,5 шш., @1е сапе Вгейе шЁ деп Зецеп- 

1ореп 9 шш. Пе Вгейе 4ез МШеПаррепз уоги 4, Вицеп 4,7 ши. Рае Гёпое 4ез Маскеп- 

тшоез 3,5 шшт., @е Гёпое ег Погпеп шш4езеиз 12 шт. Пе сапе тйлре дез Кор 

9 шш., 41е сап2е Вгейе штаезепз 14 ши. 

о п ег Кесе]5сВеп Зешей Д, Бе! Кеве]. 

Кат. Тлошаае. 

Тгоё2 @ег Апегкеппипе, @1е шеш Ел(еПиапсзуегзисй ипзгег 7исйазатеп ш Ошщег- 

хабипоеп одег Стиарреп ватезйев Бе! У. С]агке ш Тре 1о\уег ЗИамап ТгИоб\ез о 

Мшпезойа (1894) р. 751 сеш@еп Ва, Мп 166 @оеВ пс ш 4ег Гасе теше егуаие 

даша ее Еп{еШаос 2и уегреззеги оег 2 усгуо пет ип@ ез е10$ пась 8 1е14ев 

216 Бестапаееп Стирреп посв еше шапее!фай резтйраее апз шертегеп Атёеп Безёепепде 

«Егойпилшезотирре» йо, @1е }е{2ё аитсв Саг1сВ (пепез ТариЪ. #. Мега]. Вей. Ва. 14 

р. 522, 1901) аеп Матеп Р/ай/Исйаз егваНеп Ваё. Еше Еп\еНапо, @1е э1е. аЁ зала - 

Пепе Агеп бег Сажиле егэбгеске, уе че Саг1еВ ип@ Соурег Вееа (дпат{еу Тоиги. 

се01. 306. У0]. 58, 1902, р. 59—82) апгевее Вт Вафеп, 1а© алззег тешет Р]ап, да, 1 

пер 0е1 тетег Атрей, уе алей Ре! деп @бтюеп Кап Шеп, уезет св алззег ппзгет 08{- 

ра] азсвеп ЭПагое Ме ал 4аз Бепасбфаге зсап@тах1зене БезейталЕ& Вафе. 

Гог Ес ап бег Сабаос п @ег Де шбеШе 1е6 Шег посй Бешегкеп, @азз @1е 

Стирре 1/еюрбаз (1Меоройсйаз пасв бит1св) Че Аезёе 154, @е регейз ш ег 5 В, 

Бесзшиё ип ш С, еп4её. ле зиг@ сватаЖегзи хит ТвеЙ а4огсЬ, 4азз @1е Уогаег- 

Рагсвеп ЪПп@ еп4еп ип@ п1еЬЁ 115 2ог Маскепатене уотагиоеп; Бе! еп &Мегеи Еогшеп 

ег Стирреп Норойсйаз ив Нотойсйаз зе Г. [игсёег ип @ергеззиз зевеп \’ деп 

'Офегоале уоп 0 Нпа епдепаеп УогаегРатсвеп 2 Чогсроевеп4еп. П1е ибт1юеп Атеп Беаег * 

Стирреп 2е1сеп ет зо]свез Уегва еп шеф шейг. 

Ял Кешег ипзгег ТгИофКепоа иапоеп пафе 1сВ зе АЪзеНизз тештег Веу1510п 80 у1е] 

пецез Мафег1а] еграйеп ап Мас тасеп ип Согтесёигеп \е хаг Саше Глсраз, ме]све = 

ши 64438 Че 2мейе АБ е!ипо 4ег Веу!1з10п апзтасве. Им Гласйаз 1ае018 (1124 Ипеайиз), 

Исопасиз ипа (ахафиз сере 1еп пеце ПагзеПапоеп дез Руз11тз; ш 4ег Ощегоаите 

Меюраз шп 16 ш @ег Гасе еше пеце Атё шт уоПз6п@юеп Ехешр]агеп 2а Безсвгефеп 

ип Бо 1с жецег уегал]а$: 11 Ео]ее пепеп Мафег!а]з еше пеие ИпзатшепзеПиие @ег 

ип{етзспеепдеп СвагаКеге ег ештешеп Атёеп 2 сефеп. Еп@йев Каппа 1еВ жеп1о5е15 

пасв ешеш ипуо$лп01ееп УТапсепзсВИА посВ ал аз Уограпдепзет ештез Уегёгебегз 

ешег пепеп Ощегоа& ип п! але сезйеЦ{еп Ацаеп Бе! ппз Ши\мевеп. 
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Бибсеп. 1. Аге6$ @о1аЁ. 

Ысваз \УУезепЪегеет$1$ м. 

Вет. П р. 44, Т, УТЁ 1—4. 

Уогкоттеп. 2. УУезепреге, Е, Ки!\а]0о21, ЭсВ\уагхеп, Обда]ет. 

Бибсеп. 2. раюоНейая т. 

ТГуспаз Шаепо1аез$ №Мез2к, 

Вет. Пр. 46, Т. ШЁ 27—31. 

Уогкоттеп. 1), 56. Майаз, АЦепвоЁ. Г, \УМав, РепишеЪу, Ваз, Разк, Кейдег, 

Зоштегвизеп, РоЙ, Расо Сеземере. Мога4елзсве Стезсшефе ш Месепоиге (\ 1 ата 

1. с. р. 54, Т. УПЁ 7) чва Озёргеиззеп (РошресЕ! 1: с. р. 43, Т. У Ё 12, 13). 

Зирсеп. 3. Р]аушеюри$ Апс. 

Е. Зсвт1а6. Веу. П т. 99, 39. 

Пле байбите Р/айутеюриз 15% уоп АпсеШп штбеп@з сВагаКет1зт6 могет. Ег Ва 

паг 2 Агфеп сепаппё опа Киг2е О1аспозеп сесефеп. Уоп Р. дарготз ет Нурозота, пп 

ет ппуо3 пез Рус1@т, уоп Р. Имеаиз еш Ме] ВИА 4ез КорЁез ипа ет апееп- 

зспешИсВ 51$ Мегпег сейбтеез Рус1Ашш. Тев Вабе иозге дге! Атфеп А. вех дева 

Ипеиз Апс., Нойт ип аеса’Исиз, уоп @епеп @е 1её2же. Атф зсВоп уоп АпоеИп 2а 

Тлефаз сефгасВ® уга, ш ет забзевиз уегрипаеп, даз п. а. датев зеш Нурозюша, сВагаК- 

фе ута. 

Г1п@з4гбш саб ш зешег Агбеш абег @1е БецжегЕ2еиое ег ТгИофйеп р. 67, 

Т. ТУЕ. 50,5) @е бабе Райтеюриз медегВегеПеп 2и шйзвеп уесеп 4ез е1сепййшт- 

Невеп Нурозбюоша пп@ @1е Безопдегз е1сештйшИесвеп Маеп]ае. Ег \уе13ё аасВ ап{ @1е ап- 

дегеп эао\уе1свепаеп СфагаК4еге т, @е 1сп ш ег Киг2еп О1аспозе Апоеп’з п1сВё Япйеп 

Капп. Оег еш74се деп св багоезеШе Те! уоп Райутеюриз датийготз Апе. 136 даз Ну- 

‘розбоша, даз 1ев сап7 АВийев Бе! ипзегеп С. йиеаиз ава деса’Исиз упедегйпае. Зетет 

а]сетештеп Наб\иаз пасв Авпе№ф @1езез дет Нурозёоша апегег Г/сйаз-Атёеп ип зеше 

ЕсепйшПсВКкецеп Кбппеп Бе! 4ег АпйЙаззиие уоп Райутеюриз аз Бабоепиз уоп Гсйаз 

апзге1свепа гаг Се{ипх Кошшеп, хата] аисв аз Рус1лАпиа уоп Глейаз Ипеаиз ип Нойтя 

у0] 561912 11 @1е бабапте Глсйаз №пешразз. 
Зап. Физ,-Мат. Отд. 4 
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УТе Регсу Е. Ваутоп4 пп Ашегеап Лоигпа] оЁ ваепсе Уо]1. ХТХ, Мал 1905, р. 378 

ег агф, 156 ег Маше Р/айутеюриз зе 1829 4итев Ое]еаи Ёйг еше К&егеа ше уег- 

сеет. Вее@ эс Ший 1902 ап зешег {ее 4еп Малеп Рагайсйаз уог, 4ег ев алаеВ а]8 

ап Каег уегаефеп егуе15 ип Ваутопа $1182 ]е{24 аеп Матеп Азур? йсйаз уог. 

Говаз Ппеафаз Апо. эр. Т. П.Е. 14. Техёйо. 3. 

1854 Раутеюриз [тез Апе. Рааеоп&. зсап@ тах. р. 75, Т. 38 Е. 12. 

1854 Тлейаз аемз Елспу. Ви. 4е Мозсои 1854 р. 55. 

1860 » » ИЕ1спу. Ге. гозз. алс. рег. р. 1387, Т. 54 {. 16а, Ъ. 

1884 › [уеоШобайз Тогпа. ЭШап ошгёа. агПори. р. 34, Т. 1, Е. 32, 33. 

1885 › Имеаз Вете16. Каёайос 4. безстефезалатиие р. 25 № 214, 

1885 › 14693 Е. Эспшлав. Вет. П фр. 49, Т. УГЁ 5—10.. 

Тев Вафе зсВоп ш шешег ЁаВегеп Атфеф уавтзсвешИ ев 2а шасвеп сезисв, 4288 

ег иптоПз 141» Бекапие 1. буеойоба из Тогп4. ЭЩап 0шт84. 19. р. 34, Т. 1 

{. 32, 33 амер шегвег севбгф. Леё2ф зргесве 1сВ 41е АпзсВ адз, 4азз алсв Р/айуте- 

Ф0риз Ипеа из Апе. шй Г. [605 Е1св\. газаттепсенбгё ип@ @1езег Маше а]1з 4ег 

&Цеге ип@ @огсь АБЬиюс Теззег Бегтйпдее уоглатлереп 158. Пе Еогш 4ез Кор#ев 

зЯши® 56, еЪепзо 41е ЗешШрёаг 116 тапевеп Еогтеп ипзгег Агё; @1е пасв Бищфеп ха э1еВ 

уегПегепдеп уог@егеп Еигсвеп Кошшеп, \е Г. 7 2е12%, ебепзо Бе! ипзгег Когш уог. ев 

п апЁ @1езе Аппайте =екоштеп дигсв Рго?. Вете]ё, деззеп Стезсвлеезалит! ие 1ев фе 

Се]есепне @ез ВегИпег имегпайопа]еп Сео]оз1зспеп Копогеззез сепам дигсптизете. 

Логё Ёп 1еВ ешеп Глсйаз, еп 1еВ зоюгё аз ипзге Г. ме Елевл\у. етКатллце, а18 

ТГ. (Р1эбутеюриз) Имеамз Без (3. еп Каёа]ох ег Вете]6 ’зспеп безслеЪезатт- 

пс р. 25 № 214), мосезеп пез ешгимепдеп \аг. Ез шиззе а]з0 @1е Уегенаепие 

Бе1дег Аг4еп феапёгао% уегдеп, уаз. 1сВ зеВоп 4ата]з 11 Негзё 1885 зееВ паев РиБ- 

КаНоп ег 2{еп Тлеегипе шешег Веу1з1оп г пббе Шеф ип@ ]её26 пасВ егпешег Ве- 

эсВЫеипе 4ег Веше]6 ’зсВеп Зашииап> у1едегвое. 

Лаз Рудщит ипзгег Атф бедагЁ етег Соггесфиг тешег а\ев РагэеИопе аи? Т. УТ &. 10; - 

дег Ницеггала 156 ппт1сВ@ сехесвиеф ип4 27а зебтг уогоехосеп. Масв ешет апбепзевет- 

Иев Шегнег сейбмееп еёуаз уоПз#т@1еегеп СезсШефеехетр!ат уоп Ба]егму Бет Рогра%, 

аз 1еВ аеш 1е14ег зо #гав ипв@ аи зо зевтесКНене \Мейзе бег УУззензсВай епы1ззепев 

Вагоп Е. 5. То уегдаюке, 13 4ег Ошг1з$ Ва]Ьктге1 гие, @е ВВасВ1з Киг2, емо, т 

дег Вгеце еп З4еп ТВе!Й, ш 4ег Гапде #15 @е НАШе 4ез сапхеп Руг14ттз етпевтепд. 

7 ме! Впас1з=Пейег зта Чеп1св, аз агИе пит зсруасЬ апседенфеф, аз ипоесПедете 

Епде 2е1ё ешеп зсватеп аъсегирдееп Уогзргипе. Пе Ппеагеп ешоейгасЕфеп ШФогза]-. 

ГагсВеп сопуеготеп ап поз 613 Вищег аз Епде ег Ввасв:з (сепапег \№15 гаш Весши 4ез 

апсВ адЁ ег О`егЯ&све апседещеет Ошзсасез); пасВВег @1уеготеп зе пи Восеп ал 

еше Киг2е Э{теске, шеш з1е э1сВ ти @ег 1еф24еп (2ат @т1Иеп Р]еиге сейбт1оеп) ЗеНеп- 

Ратсве ги ешет еризеВеп Ее]4е уегЫпаеп. 
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Ап деп ЗейетвеЙеп ишёетгзеве!4еп уг деегзеНз 2\уе: дец спе Р1епгеп ип4 1е Ап- 

бпее ешег агеп, @1е св шй ег сесепйфегНесепаеп хи е1пеш ете!пзатеп Епд=Педе 

уегь шей. Ге Бе!4еп егэёеп РЛеитеп 2е1оеп еше агеескее` Когш, Бе! фе!Чеп гесйеп @е 

бе’ ешсейгйскиеп жешеь сегабеп №ицегеп Степяатснеп 115 хат Вапае ип@ з119 Киг2 

уог @1езет её\таз апзсефисв ев; а1е МиеМатсвеп зш@ шт дег Ме ищег збишрет У шке] 

сертосвеп; @ег 1ппеге Твей 15% Меег ешеейгйсК& 213 4ег биззеге, 4ег э1сВ уог Чет Вапде 

уегИегф. ПО1е Степ2#агеве ег егзеп Р]епге 345386 

ат Весшп шй ег МщеШМатсве дег ;хмецеп Р]епге 

пазаттеп. Пе Степ2агсве ег 2мецеп Р]епге 

шйпаеф ппаЪВ5по1е ш @1е ОогзаМагеве, еБепзо уле 

@е Ме агеве ег аг1еп Р]епге, месве, уе офеп 

се5ас{, шШ ег ПотзаШагсве еш еШризсвез Кеа 

Ь4еф, аз пасЬ дет Вапае 72а п1еБё пошег убШе 

аЮсезсо$зеп етзеВешё (3. Тех. 3). Аш Апззеп- 

тапде 2е1оеп @1е фе14еп егзёеп Р]епгеп деи све пасВ 

Вицеп сеуап(е эре Иавпе. Уош Вап@2ави 4ег 

24еп Р]епге сейё @е З4е хиегзё алЁ Бе14еп Зецфеп м К 

еше збишрЁ ЕсКе (41е аоЁ шешег аКеп Вс. 10 2и Нд. 3. ОпуоПз паев Руаниа топ 

уе! пасВ уогп сегйсЕ& 156) ип дапп ш етеп сешет- Тлейаз Ипеиз Ап. уоп Мепепво# 
у е : Е Ъе Козев. Е. 1 сеЁ. уоп А. М1сЁ\167. 

залтеп Насвеп Уогзргипе йрег, ег ш 4ег Ме 2\те1 

уотзргюеепае зр1ё2е ИёВпе 2е10%, уе Ч1езе алсй фе! дет уегмап@&еп Г. Нойиз уоткоштев | 

(5. Т. УТ Е. 16, 17 4ег Веу. П). 

Уогкоттеп. Зебг уегбгейеё шп ишеги \уейззеп Ка 4ег ГусКВопег Зее Е, ‚ Бе 

О44а]ет ип\уей 4ег Розё%байопт Тлуа ип @4ег Елзепфавозайот Влезепоего, Бе! т, 

(Ковпаф ива Миппиз6), Мепеппо{ Ъе! Козсв, Сезсмефе уоп КафШеп (ОшуегзИа$ Оограй) 

014 215 безсшефе фе! Ефегзуа]4е (213 Глсйаз Ипеаиз уоп Веше]6 Безишшй). Ефепзо уег- 

шобаЦер 1епзев пи 74сйаз буеойобаиз Тбтпа. аз ет ГербаепакаЕ уоп Раагпе ипа 

э1е1св1а113 т Р/айутеюриз Итевиз Апе. уоп ефепдайег. 

аз уоп Апзеп Т. 38 #. 13 ищег ? мегвег сехосепе Руза вевбте се\15$ шеи 

Шегвег, зоп4еги уегтайВ св ха ешег ш <]е1спеш №уеал уоткошшепден Сйейигиз-Атф. На% 

]а дос Тбгп4и13 ш зешег Везевгеипе ег ТгПоцеп '4ез 5Шап-бе её; уиЕНеВ еше 

Спетгигиз-Ат4еп апз дет Гербаепака!К Безсплереп, дегеп Рус191и Шт апфеКапо$ се ереп 

156. А15 Ситозит уег@ еп апоешегЕв хи \уегеп, @азз РгоЁ. Веше]6 ш 4еп =1е1свеп бе- 

зешереп уоп Ефегзуа]4е, @1е деп Глсйаз Ипеадиз Апе. ПеЁег4еп, еБепа]8 @1е уоп Апхе п 

мегпег сехобепеп Сйейгигиз-Руг1@еп ш шейтегеп Эёйскеп БеофасЬфеё Ваф (СбезешеБе 

Каа]. уоп 1885, р. 25), ще 1} пысь 5е1 шешег 1её24еп Апмезепней ш ЕБегз\а]4е арег- 

2е12% паре. Оазз @1езе Рус11еп афег 2 ешег СОйейигиз- (её ма С. бипистопайиз Эес. УП 

5е0]. Биту. Т. 2 Е. 16, 4ег амев пп ОщетзИаг уоткоший) Аг пп@ п1еВё ха Глсйаз севбгеп, 

136 паг хмеНеПоз. 
4* 
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Госраз аа]есагИсиаз Апс. 

* Веу. И р. 53, Т. УГ Е 11—18. 

Шег 15% аз СИаф уоп Тбтпди18$ БШап отшгаа. Тг/оу. р. 34 паспигасет. Мепез Ма- 

фет1а] 156 п1сВ® посекошшеп, афег @1е Ехетр]аге апз 7бтрег (Ё/ „), 1е 1сВ 11 шешег Веу1510п 

р. 53 2и Г. 1@ез сеховеп Ваще, сейбгеп т1сВ@ег ШегВег \уесеп ег зай паев уоги 

а{аЛепаеп СЛафеПа, ип 4ег ктАР ие ипа з]е1сВйз1ю йБег @1е сапе СЛафеПа, уег]ал{епдеп 

уот4егеп Зецепагсвеп. Оаз уоп Е1свуа1а, Ге. гозз. Т. 55 +. 4, Шегрег сегесвоее 

Нурозюша, Ваё шп плзгег Атё 0163 2 {Пип пра севбт& ежа, ги Г.. деггисозиз Елевм. 

ЕЪепзо 15 аз СИаф уоп М№1ез2Ко\зк!, Мопозг. ег ТгПо. ег Озёзеергоу., р. 576 

Т. 1 Е. 18, 19 иебавег Шегвег ха мейеп а] ха Г. Ипеафиз ойег 1аез, упе 16В ш 4ег 

Веу!з10п р. 53 сеап Вафе \уесеп 4ег деи сВеп ЕигсВеп, оо]елсв 4ег %еПе АЪЁ] аег 

ОЛафеЙа пась уогп @асесеп зрт1евф. Еше зсраг Зеспе1иое ег Атёеп 156 хо Камт 

шбо|ев, а, у1е]е Оъегойпое 2\1зспеп деи сВеп ип ипде свет Еигсвеп ип стбфегег 

одег {етегег ТифегкаПгиие уоткоштеп. 

Таспаз Но|1и1 м. 

Вет. П р. 54, Т. УТЁ 14—17. 

Ез 155 Кешете! Мабег1а] Ю1птасекоттеп. ш Мес епбагоег Сезсшерфеп пасв \1- 

сапа 1. с. р. 58, Т. УП Е, Эа, В, с. 

зирсеп. Мера Е1свх. 

Веу. П т. 56. 

ОБегсвЕ ег ипкегзспеепдеп СпагаКеге. 

1. П01е Гофеп 4ег СЛафеПа ет;еш семб, @1е Еитсвеп ие{. ОфегНасве п етва- 

°репеп те] зри2еп Тифегкеш. Руз14тт Ва] ЬКте1 гие, ]еетгзе16з звитар{- 

@геПарр!. Бётш ее 5 Бенепагсвеп шйпдеп #е1 ш @е ПОогзаагсвел, 

овпе з1сВ ищегеталаег ха бегавтеп. 2. 

П1е Тореп 4ег СЛафеПа 5П4еп еше хазаттепВ&псепде Ктатшиие. Оле Еигсвеп 

Тет, пог ш @1е ОБегЯйсве ешоейгиск. ОфегНасве п (\уепи уотВап4еп) 

Наспеп гипдеп Тифегкешт БедесЕф. 3. 

2. Уогдеарреп тше1зё збатЕ уогоемб, штшаезепз уегЫса] паев уоги аБ{аПепа, 

зе16\йг6з уогп 11666 ш ЭрИхеп уотоегосеп. Уогаеггапаатсве тей ппа 

Че! ешсейгиске. Уапсеюйбгпег стозз, па У шЕе] сефозеп. Ге Погвза]- 

фагсве 1 4е% 11$ хиш Нищеггалде 4ез Кор сВ9ез еше пипсефгосвепе Таше, 

Г. сеотит Ап5. Бу —С а. 
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Уотдеарреп аЙтайЦеВ пасВ уоги а5аепа, зе Иер уоги п ЗрИзеп апзсе2осеп. 

Уотаетгапаагеве п1е№ё @еЁ ешоейгйске. Потза№атеве Ъ4еф ш1 дет 

Апззепгат4е 4ез Ницегаррепз ешеп збатрЁеп \У ше], Уапсепвбгпег 

агелес 1, Вищеп сопсау. Г. сеггисозиз Елев\. Вуь. 

© С1аЪеПа уогп т Киг2ет @1сКеп уегса]еп одег 1апоет Яаспеп ойег Кесе!4бтиееп 

Вог1701 [еп Еог(заё2. Русл@ат ]е4егзейз ш аге! звитрЁе Гарреп аз]ал- 

еп@; 4е 2е ип@ Зе, зоуйе @е 44е ппа 54е Зецепагсве шт зрИхет 

У\У/ шее] уегипаеп. 

СЧареЙа уоги овпе Уогзргипе. Рус1иш Ва]бкте1з тие, #56 сапитала!; 

@1е 2е ипа Зе Бецепагеве ипёег зр1ёеш \УшкКе] уегбипаеп. 5. 

4. СЛафеПа уогп ш ешет Киг2еп 41сКеп алёуйг( семсШеет Еогёза42 апзое2осеп. 

Г. расутитиз Оа]т. Бз,. 

СЧафеПа сезё уогп ш ешеп ]апоеп сегаеп КесеМгилееп Еог{а&2 аз. Уаг. 

опдегозга т. Бзь- 

СИафе!а уогп ш ешеп ]апсеп НасБеп Вот1хота]еп, уотп 10йе]атае егуецегеп 

Еотёзафи алзоехосеп. Глсй. рабутитиз т. Бу. 

5. ОетНасве шп Насвеп гапдеп ТаБегкеш одег п! ешеейгаскеп Рипен Ъе- 

Ческё. Уотаеарреп 4ег С]афеПа зе! аЪаПепа, зеййсЬ плс одег Каят 

ш Врихеп апзоехосеп, Оогза]отеве @игсв @еп даег уотПесеп4еп Нифег- 

1арреп ипёег зинирет \/шКе] абсееткЕ. Г. Нйбиет Еле. С,,. 

ОретЯ&све паг п Насвеп гапдеп Тибегкеш Бедескё. МиеПофеп ег СЛаБе!а 

зейев ш Эрихеп алзсетосеп. ПотзаШатевеп п1еВё дигсв еп Ницет1оби$ 

абзеепк®. Г. Кискегзвалиив т. Су», С.. 

Тусваз сеогт Аше. Т. ПЁ ба Ъ, с. Тези. 4. 

‚ Веу. П р. 56, Т. ТЕ 4—9, 11. 

Я7лпасВз6 из 16 шетеп Пит Бекеппеп, дазз 1с1 Чаз уоп Апзе]1п 1. с. Т. 35 #1 

ра зетеш 1. сеют себтасме Руза ЁИзеВИев 2а Г. распутитиз себтаеве Вафе, 

Еепзо хейбгё шеше {. 11 апЁТ. Т 4ег 2женеп АБеЙипс шешег Веу1з10п 2. сео’. 

Зе з_шшф ш аЦеп Твейеп 2ог Апсеп’зсВер ОагзеПаое ипд 1св Бабе плев тгашИев 

дитев @1е зевешраг афоейас еп ип@ сегив4ефеп Тифегкеш уееЦеп 1аззеп, %е п! Г. ра- 

силИтиз т УегЫт@ипе 2а Бгшееп. Дасесеп зйтшё аз Русл@пии шешег пецеп уо]- 

з@ап@1е егваЦепеп Атё Г. рати ш. ш ег Апогапипе ег Бейепагсйеп папе п 

Т. потоедсиз Апе. бегеш, еп Втбосег апсН 2 Г. сои отисеп шбеще (5. Еасеп 

2 ппа 3 у. Свт1зНана р. 129). 
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Раз Ругпит уоп Г. сот, уоп еш пит аллззег дет айеп Ехешр!аг аиз Чет 

Ка|Кзапазет ег Тпзе] К]. Во2б еш пеиез уоп 13\08 аш \Уо]ево\ (Тех. 4) уогИер, 

ута сПВагаКфег1з1г6 Чогсь @е Ви\ег ег Кигхеп семб еп Вас 1 пабеха рагаПеег 

ВисМиие №18 #236 ап деп Вапа э1сВ {отёзеёхепдеп ПОогзаагевеп ип @1е ё ЗеНешиатгсвеп, 

@1е овпе Уег тие ишегетапдег ш @е ОогзаМагсвеп ешшйпдет. Ге ре!еп уог4егеп 

Вапа1ореп 2е1еп пасй Вицеп сеуапае збитшр!е Эрихеп, зомов] ей! ипзег офеп сИи“ев 

{. 11 аз айЁ ег Апсе]1’зсвеп Хе1сВиипе, Фе Бе4еп гилдеп Епд]оЪеп эта Ъе! ипзгета 

Ехетр!аге уот У оевох егвайеп. 

Е9. 4. Рули уоп Глсйаз с@отит Ап. уоп [з\08 ат У овом Вов, 
уоп Р. КпугКо се паеп. 

Уош Кор! 4ез Г.. сфотит Вафе 1сВ ]её2ф хаш егбеп Ма] еш зспбпез уоз пез 

ЕхешрИаг Г. ба, Ъ, с отсв апзеги Зашшег О. КпугКо уоп [503 аш \оево\ еграМеп, даз 

апсв @е уогаегеп ТвогахеПедег посв уоШегваЦеп 2612$. Пу1езег КорЁ 2е12% ш зетеш Вал 

Че отбзэе АпиИейкей п деш хат уегууапайет Стирре Норойсйаз сепбтеев Г. сотбси- 

фибегсшафиз М1ез2К., уоп ает ал! Т. Ш Ё. 13 шешег Веу15. Ш еБешаИз ет уоПзпаюег 

Кор, уоп Веуа], аБзе ей 154. Пе Уег\еПипе ег Глофеп, @е Еогш 4ез ап деп Зейнеп 

Чег СЛаЪеа хог Еп!йсиие 4ег #гееп \Уапееп ешоерисвеет Уотдеггапаез ипа @е аЪ- 

зеВас№ еп з&ЪеНоти!ееп \Уапсепйбгпег зЫшииеп сиё @бегет. Пе Еогш 4ез Корёев 158 

Ва] опа гие, ебуаз шевг а]з 2ща] зо Бге зе Папе. Уош Маскепгие аз сезени ег- 
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зевешё аз гал2е МиезевИа НасЬ еграфеп бег 4е шедгоеп Кгатт-зфеотиисев 

УМапсепйбгиег. Ут ищегзсведеп деп 5 итрё-Копзспеп МеПориз, ег ев ш уотзргш- 

гепаег \Убипе @Бег еп зевшаеп Уог4еггапа егреф, @1е Бе14еп уогаегеп Зейешотеп, 

Фе ЧогсН @1е иееп Уогдегагсвеп адсВ Вифеп #236 уо5 та итзенгебеп жег4еп. Пе 

рицегеп оуа]еп, сежб{еп Зе{ешореп зш@ еБепзо у011348091е Бестеп2, 2узснеп Шшпеп 

Песеп Фе у1егеск1еп Наспеп ш1егеп Зецешореп, 4е а 4ег шпепзейе пог зсвлуасв 

Бестеп7ф 514 Чигсв еше зсВ\асве АЪ7луе!сипе 4ег уогдегеп Ригсвеп. МасВ аиззеп уоп 

4еп аге! ЕпгсВеп уег1ёай шп епасвег Ктатииио 41е ОогзаШагсве, д1е вииег дет Ницег- 

1арреп посВ ]е4егзе16з аз уетзепш]ег{е Еп@е Чез Маскепгшоез зсвпе!4еф. Аиззегва 4ег 

ПотзаМатсве зевп \г ап дег Сгепте ег Ёе54еп ип Ёгееп \Мапсеп 4еп Апсепйбскет, 4ег, 

50\теё ег 1 ВегелсВ 4ег Ёе54еп \Уапсеп Пес, посв ш 41е Ефепе аез Мес в!аез 

ип@ Шег еше зс Ме! у1егеск1ое Сез{аф Ваф. АпЁ Шш уегАай уот Уотг4етгатае аизсенепа 

Че Ког2е Аисепёагсве №13 хат Ел@е 4ез АпоепаесКе!: ипа Вицег шш @1е Кигхе ипа Нее 

ОссрИа/агсве №15 2аш АпзбИ Чез пицегеп Я\уе1сез @ег Сезев Ищет, ег ап 4ег 

Апззепзеце дез Апсепибскегз ш уегиеНег Еигспе 113 хат Аисе уе, уоп \о @1е уот- 

Чегеп ИХжесе э1св ат Еизз @ез уог4егеп ЗейешоБиз 2а 4еп ЕсКеп 4ез Уог4еггапаез Ъе- 

сефеп. Аш Ницеггапае 64её 41е АпзёИзиеЦе ег безе ще ешеп зспуаспеп Уог- 

зргипе авось уе аасВ Бе! Г. соибсофифетсийа из, уоп о 4ег еёуаз апвезсвуоПепе Вапа 

2иегз& В0ог17016а], дало пасб Ви\еп се\уапф 115 гаш Епде 4ег \Мапсепйбгпег #югёое В+. 

Оег Уог4етгап@ уе5ой осепгиие итбег ег уогзргиоепдеп \Убипе 4ез МиеПофиз, 

ап дег Аз веПе ег безс{$Шмеп аш Вести 4ег йгееп \Уапоеп 17 ег ш збиир#еп 

Ескеп Вегуог, 014её апп Бе14егзез еше АпзрисВ пс ипёег еп Аисеп ипа сев 4апп 

1 еп сопуехеп Уот@еггата ег \Уаосепйбгпег йБег. Шег Уотаеггала хат уоп ешег 

КГА сет Вапаагсве Без]е{е, ш уесве @1е Уотегагевеп ег СЛаЪеПа шйпаеп ипа 41е 

ап еп ЗеНеп 4егзееп ш @е ПогзаЙРагсвеп @Бегоенеп, @1е Шгегзе15 ап Штеш Весши 

посв @1е Босеп ти оеп Апоепатсвеп аЪоеЪеп. Аш Уог4егганае 4ег Зейешофеп хуйзсНеп 

Шпеп пп@ Чет уот@егеп Епде 4ег Сезсв имет ипбегзспе!Чеп уг посп ешеп Йасвеп 

зептаеп Эте{еп ег {е5%еп \Уапсеп, ег уот Апсе $ гаш зеИНевеп Уогзргапе 4ез 

Уотдеггатдез севф. Пег сапхе Уог4етгата 15 зомой| аш Ме] В Че а]3 ап деп геев 

\Уапсеп, епёзртесвеп@ дет Везшп 4ез ОшзеШасез, ш1ё КтАРЫсеп Тетгаззеиче феесЁ%. 

Пе Еогш 4ег #гееп \Мапсеп (#. 5Ъ, с) &Впе№ зебг Чег зеВоп йтаНег хит Уего]е1сВ 

Бетапсе2осепеп \е1 Г. сософегсща из. т 5еспег У е15е Вафеп жи уогп еше уог- 

тасепе Бризе, @1е дитсв еше ЕшфисВё уоп 4еш ёиззегев Твей 4ег \УапзепВбгпег 5е- 

{гепиь 156. Офег дег Е шие зеВеп \ г деп Яиззегеп Те! 4ез еграфепеп АпсепбсКегз. 

Уошт Тпогах зш@ аа! плзгет пепеп Ехешр]аг 1е уогаег%еп (5) СИедег егпаеп. Ап 

ег Ввасв1$ птбетзсве14еп у @1е е1сепсНеп Яасв себ {еп СПедег, @е беепЕагсве 

и1 аз уог4еге беепкз# ск, ап 4еззеп №л(егт Вап4е уг еше ВеШше Ёетег Тифегкеш 

егкеппеп Кбипеп, 41е абт1оетз \1е апЁ дет Коре з0 амеН апЁ аПеп ТреПеп 4ез Твогах 

1с1ф сейгапо% егзспетеп: пиг зспешеп зе ай дет Кор ебмаз стббег ха зеш. Оег 
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Нищеггала 4ег Взас15оПейег егзсвеш\& зсралЁ. Пуе Р]еигеп зш@ Яасв, 15 йег Фе Ме 

уоп ешег Ёетеп ОласопаМагсве итсвхосей ип@ еп@еп зрИ2, \уоре? @е Эрихеп Ъе! 4еп 

уот4егзеи Р]еитеп \уеЦег апзоехосен егзспешеп а]; Бе! деп Ви\цегеп, @1е паг зсйгасе аЪ- 

сезспи Цен эша. 

Уогкоттеп, ОБег аз Уогкоштеп Каши 1еВ ее Меце засеп. Аш \Уо]евозу Бести 

пизеге Атё п 4еп 1еРегеи СИейеги 4ег Эф В,,, ег ЗиМе 4ез Азарй. (ер4итив В 1157 

пас ГататзК1, дамп серогё 4аз Олеша] позтег Во. 9 айЁТ. Т 4ег Веу!1510й П ип@ алев 

уо] апзег пецез Эйск. Нбпег №пам{ уегеп @е Ехешр]аге отбззег ип еЪеп5о @е Ти- 

регкиЙгипе отбофег, 515 @1е Агё ап ег офегеп Степхе 4ез Уавшметка\з Бе! Веуа] ива 

Кагго! ип@ ш еп ЧеЁеп Земещеп 4ез Ес товрпаегИенка $ С. (50 Бе! Като ип4 

@озИИ2у) Шг Епде егге1сВё. Уоп еп етоззеп Еогшеп аиз ег Зи! С’ Вафеп \ут паг 61а- 

Бе!еп. 30 @аз$ ез зсв\уег #216 хи резитиеп оБ ег улеПелсв& зреслйзсВе Озжегзсмейе уог- 

Коштеп. П1е Е!юагеп 11 ипа 12 ащЁ Втбосег’з Т. 8 вербтеп аасВ ШегВег. 

Гусваз уеггисози$ Е1свх. Т. Г {. 20, 21, 22. 

Вет. П р. 62, Т. ПП Ё 1—9. 

ш шешег ВгаВегел ОагзбеПипе Вайе 1еВ Г. уеггисозиз гипс п Г. Нифпет па 

Кискегяатиз уегоПсвеп, ]её2ё ‘афег еготеЪ$ ез э1сВ, 4азз @е пасе Велевиие хи Г. се- 

отт заИЯпее ап Отит асе 4ег Чееп СафеПатагснеп, ег Тифегкиаот, дег Ве- 

зспайензе 4ез Уогаеггапаез 4ез Кор#ез ип 4еш Вай 4ез Руе1пииз. Ез Мефеп а] 

Озегзешейе паг йе @1е зе уг ш БрИзеп апзоехосепе Еогш, ег М1 еПориз 4ег С]а- 

ЪеПа, 41е АМепткиае 4ег Оогзаагеве ашег збитрет УшЕе] 4итсВ еп Вицегеп ЗеКеп- 

1ориз ег СЛаБеЦа ип @1е Еогш аег Уапеепйбгпег. Маг Пеоё хат егзеп Ма] ет Ехет- 

Т1аг 4ез Г.. че’гисозиз ш№ етеш уоШеграЦепеп Уапоепвоги ш Т. 1 . 20 (сеЁапаеп ал 

УГо]епо\у уоп Нэтги \. ГашапзЁ1) уог, паев дет Юешеп ипуо$па1сеп Ехетр]аг т 

{. 5 4ег Навегеп Атей. Ез раз сиё ш @е рге\ агеесв1юе Еотш 4ез сап2еп Корё сВаез 

Ылеш. Оег Уогаеггап@ 4ег сапхеп #гейеп \апееп 15% 1е1с06 сопуех, #56 сега@ ие, @е 

1е1сМе АизрисНбипе, 41е хг ш Ё. 7 4ег аМеп Атре16 зеви, 156 пе деи св. Газ Нога 

зе Ьзф етзспешё агеескю, зрЁх, п 1е1с0ё сопсауеш Нщеггапде. ш 4еп Уага@опеп @ег 

Когт @ег Зейешофеп 4ег С]афеПа Вп4деф еш РатаПе!зтиз шй деп Уатлайопеп ег пат- 

Цспеп Зейешорен рей! 1%. сео’ за, шает, уе ез зеве1иф, Бе! еп АМетеп Еогтеп Ъе1- 

(ег Атеп 41е ш\егеп ЗеИепагсвеп уоП епбулске эш@ пп ЧаЧогсЬ апеВ @1е Зецеп- 

1обеп еше уоПз пе аЪсезсВТоззепе Еогш егва№еп, муавтеп@ Ъе1 4еп ]йпоегеп Когшеп 

реег Агёеп уйг 36246 4ег @пгспсепвепдеп ЗеНепагевеп паг Киг2е Вакеп гие Ошые- 

сппсеп ег МиеШМитсвеп зерп, ‘@1е Шгегзе!{$ 51зуеПеп 11 зтКегег ойег зеБлудсВегег Апз- 

ЬЧиио 115ууеЙеп №15 хаг Маскепагсве 2и уегюсеп эта ($. аасв Т. ПЕ. 6 4ег Ёгапегев 

Атрей), уаз, миг ез зспеш, ефепзо уог2исз\уезе еп Аегеп ЕКогтеп хакотф. Шш Е, 21 
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(уоп ОЪисво\уо ата УУо]еВо\) Вабеп уп ет пецез Ехешр!аг @1езег {огта, сй’силизсийрва дат- 

ее, сесепабег ег югша фур1са ш Ё. 20, зожме ш &. 1 ина 8 ааЁТ. П 4ег {гапегеп 

ОагзеПапо. 

ег Вай 4ез Рус1@1атз Ат, ие #. 4 4ег ащеп Веатрейиие 2е10%, сапй т Г. се- 

[отт иегеш, ш@еш пиг 41е Зецепагснеп 2 ип 3 э1сВ аш Стип@е уегепиоеп ипа 4 ипа 5 

упав алое уоп ешапбег ш @е ОогзаигсВеп шйпаеп, апсв \уеснеп @1е Оотзаатсвеп ат 

Епде 4ег ВВас$ п1сВ$ апзетанаег уме Бе! Г. логоедёсиз ип ппзгет рдафутитиз. Тп #. 22 

Варей \йг еше пепе ОагзеИаое ег ОБегЯйсвепзси!реаг Чез Рус1@тз сесефеп пасВ 

‚ ешет Ехешр]аг уоп 4ег РоромКа аиз ег Уо1Бот&В’зсВеп Зашишиие. 

Уе аз Уотзепеп4ет Вегуогоей®, 156 Г. оегуисозиз паве пи Г. сфотит уегуапа%, 

Фагамз 15336 э1сВ абег п1с В зсПИеззеп, 4азз Ое егзёеге Ат еёма апз 4ег 1её2жегеп Пегуог- 

сесапоеп 156. Ле (теёеп у1ейтейг ре14е жетИсв Ле1свхе1е ао, ебуа ш ипзгеш В,, ойег 

зепапег ш ГашанзК1’; БшЁе В 11 1 ива гесвеп 615 хаш Епае ег Е4асе В., Г. сеют 

посв Чатабег Вшалз 115 С. Юабе! 2е1сеп Бе14е Ат{еп ш Штеш Везши Фе гшоз арзе- 

зсШоззепеп Зецешореп ег С]афеПа, ип@ зрёбег @1е пась Ви\еп ойепеп. 

Е. В. Сомурег Вее4 ш зетет АпЁаф «оп е Кеуеу Итезбюопе (иаг{еу Лопгпа] 

1896 У\о1. 52 т. 431 Т. 21 Е. 8 уег]ееВ зешеп Г. би серз РВИ. шй ппзгеш фе’ги- 

с0зиз, ает ег пасв ег АБ ито аШегаез зевг авпИсв з1е1$. Ег 21е0% зесВз уегзсшейепе 

ОщегзсвеЧипозрите ап, 41е паг шеВё зебг ууезет Ч еВ етзевешеп, Ча апеВ иизеге Ат 

еш1еегтааззеп уагит6. Г. би басерз зепешф пиг пасв аег Еоги @ез Миезев Иез 2и пг- 

$ПеЦеп 2\у1зспеп ипзегет 1. ое’гисозиз ипа Г. сфотми га епт. Уоп ]еёегег Агё Ваё ег 

Фе Калий зе1\уаг6з сехосепеп Уотаегзрилеп аез МИ еПоБиз ип еп @атгсВ еп Нищег- 

1005 её абсеееп Уетат{ ег ПотзаМагсве. Г1е йбгсеп Сага еге раззеп шейнг 2и 

Г. оеггисозиз. Уаз аз аз Г. 9 игсафиз ааЁ Т. 25 {. 7 аагоезеШе Рули Бейлйь, ааз 

уоп Епуоеп 21 Г. 6% 0%серз сеховеп уйг@, зо Безшие 1ев пусв 1888 ип Тегтупзётее{- 

Мизеиш еш Рус1@ш сезейп 2а Вафеп, аз зе зебг пабе ап аз уоп Г. магдат ег 

№Ме5=Е. апзеВ]0$8. 

Могкоттеп. п Езапа аиззеВНеззНсй @е уаг. Яураса ип@ 2маг паг пп есЩеп Уас1- 

паепкак Бз, её Веуа, Райз, Зассай, МаПа. Ги Ребегзигоег боцуегпетепе коштаеп т 

ег Отоефите уоп Рам]о\зЕ ипа Ра№о\жо Бе14е Еогшеп уог, ефепзо уейег пи Озеп ап 

ег Гама ип ат \Уо]сво\, мо зе те УегеЦапе апЁ уегзеШе4епе Ебасеп сопзбайтгеп 

14336. Апзуатз пи зспууейзсвеп ОгосегепкЕ уоп Г]апе ш Озбеоата паг @е 4у- 

разсве Роги. 

ТГасваз расвугЬ аз Бам. 

Веу. П р. 59, Т. 1 Е. 10а—е. Ву. 

Ейг 1езе Атё Пафеп \/шг Кеш пецез Майет1а] еграЙеп, уп’ шйззеп Шег пиг медег- 

Во]еп, 4азз аз ш @ег Вет. Т. Г Ё. 11 абоерПа&е Рузл@т шеВф ШегВег, зопаеги 2и 

Г,. сфотит зербт+. Тсв Ваце писВ Читсв @1е Везсвайетне ег её\уаз а`сеефепеп Тирег- 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 5 
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ке] уеПецеп ]азвеп, 4аз егуйвще Руглапия ефеа$ шегВег хи левеп. Да г пай уоп 

сетег ш шапспег Велейиюе уегуап еп Когш 7. Дайуииз аз Рули шт шертасвег 

Гав] езихеп цп@ 41е3ез ши ет уоп АпвеИи Безйтицеп 1. 070едсиз пайе йегет- 

зишииф, 0 Кбпиеп у пабагсв аппевшеп, 4азз амсь 4аз Рут уоп Г. расмуитив 

паве ш\ еш уоп 1. 2070едсиз Апе. бегетзйттеп уг. 

Тлсваз расвугЬ1па$ узг. 1опрегоз&габа, ш. 

Веу. П р. 60, Т. ТЁ. 12. Бу. 

Апсь кеше пецеп Мабетаеп егВаеп. 

Уогкоттеп, Ве! Веуа] пп Уасшамйенка Б;, ш 4ег Э4асу’зепеп Заши] ап. Е т 

пепез стоззез ипуо|з&п1еез Эбаск алз @еш =]е1спеп №уеал ап 4ег Регпаазсвеп Б&газзе. 

Гусваз р1афугта$ п. 

Т.П Е 1—4 ива Тех. 5. 

ЯУлшт егз%еп Ма Пафен ут уоПз&п@1ое Ехетр]аге ештез Глсраз егваЦеп ип маг 

оЛесв ш шейгегев Ехешуратев (4—5). Ут уегаапкеп зе ет ЕНег ипзгез Залиегв 

О. КпугКо, 4ег зе аш \Уо]ево\ егреше$ Ва. Пе пеие 

м Еогт зеШеп эеВ 2аегзё питер Фе Везсвайепрей ип@ 

ее Бешрёиг Штег ОфегЯйсве ап 1. распуитиз апгазсВПеззеп 

ип@ патепёНсВ догсв Штеп Еотёзаё2 аш Коре ш павеге 

Велевипс 2и уаг. юпдегозиаа та фтееп. ПО1е пайете 

Отщегзисвипх егоаф афег, 4а3з у7г ез п ешег салпи е- 

зопдегеп Еогт и ип Вафеп, ег @1е баббите Глсйаз 50186 

1113 АвоНсВез ап @1е ЗеНе 2и зеёеп Ва%. аз Зейпаихеп- 

зепПа, аз з1сВ 30156 Бет Глсйаз аз зсптаез ВозепзёйеЕ 

2\1зсВеп 4ег СЛафеЙа ип еп уог4дегеп Еогёзаёлеп @ег 

Пелеп У\Уапосеп ешзсвеЪф, егзспешё Бе! ипзгег Ат 21$ ет 

уоги #56 Ктезгипаез ибеп 41е{ апзсезспиИепез, уоп уогп 

пасп Ю1щеп апзое2осептез ЭёйсК, аз 41е сапхе ищете Бейе 

, ез ЫаИагЫсеп СЛафеПа-Еогёзаёлез ипа патепёй св зешег 

р Е и уогаегеп ЕгуеИегипх ешпиить, ап @егеп Стипе ез ап 

0. КпугКо. еп ЗеЦеп уоп еп уот4егеп Когёз&4хеп ег Нееп \УУапееп 

Бестеп7тё ут. Ш зешет Пицегеп Чееп Босептгииееп 

Апззспи1 6 пит ез аз еБепаП5 збагЕ пас уогп уогоегосепе Нурозюша (#. 4) ал. 

Руе обеге Бейе @ез НасНеп ебуа ешепзсппаеМгиееп Когёзабёхез егзспешё а]5 уог- 

я а и ай [4 
АЕ 
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деге Еотёзеёхиио ег С]афеЦа, @1е ш Шгеш Вая 4еш уоп /. распуитиз па зетег уаг. 

опдегозтища паве епзрг1е $. 

Лаз сапе Тшег 156 уоп оопоег Еогш, посв ешша] 30 1апо уе Бгеф, таз се- 

\615$. Оег КорЁ @геесв1е, ебуа °/, зо Папе \йе Бгей, еёма '/), 4ег сапхеп Гёпее ешпей- 

шепа. П!е С]аъеЙа ш! еп Апсепйбскеги пиг \уеше @Бег @е аБоеНасШен @гееск1сеп 

УМапсеп егВафеп, зеё2$ с паев уогп п еп ап#апез зспууасВ сепео(еп, апп уогп а05е- 

Пасвеп ипа #236 Кге1збгиие еглуеЦегеп епфепзсппафе]ат сет Еогёзафх Югё, дег ал бгипае 

Чег ЕгуеЦегипо еше деи 1еве ЕшзеВийгипе 21, Вфег \е]сВег ег аплоз еШризеве 

Уегиса]зс пп {25 Ппеаг уша. Еше Зриг уош Уог4еггапае ег СЛаЪеЙа пи ег Вапа- 

Гагеве, @1е #35 аПеп Агбеп 4ег бабе хаКоттф, 14536 з1св паг пп Вегавгипозое её 4ез 

уотаегеп 71р#е]з 4ег Ёгееп \Уапоеп ши ег С]аЪеПа, егкеппеп, 1 ее, мо @е Уогаег- 

ип Ротза/]агсвеп 1ш @ег Вапаагсве 10геп Аппе пейшеп; уейегиш, ш Вегавгапе п 

ет Бевпалхензей4е, уегПегё з1св @1е ВапаРагсне уд 31° ива аз Беппаихензс Ва Ъе- 

гавгё св ш еш#@свег Тлше п дег Еогбзехиие ег СЛафеПа. Пег уоги @геескюе М1е]- 

1арреп 156 зе сЬ шп БрИзеп апзсегосеп, шает @1е Уотдег{агсвеп @1е Вапа#агспе #236 имег 

теемеш \УшЕе] зеппееп ип @алп ш стоззет НаЬКте1зе 4ег Асйзе #а3ё рагаШе] зле в 

паев Ви\еп ип 721её2$ еб\уаз паеЬ алззеп уепдеп п! ешег Метеп ВакепагЯсеп Ап@еп- 

{иоо бег МиеМатсвеп ш @ег Нбйе 4ег Апсеп. Ебуаз мейег паев еп ш 4ег Вапа- 

Гогеве Киг2 уог еп Апсеп еп зргшееп @е Погза#атсВеп, @1е ш ешеш Йаспегеп Восеп 

215 @е Уог4егРагеВеп пиеп ам @е агезе сет 113 еШризспеп Ни\цетофеп +гейеп, дитсВ 

@е ме ишег зашрешт \У/шке| аБсе]епк& ууег4еп, ит пасв Киг2ет Вот17опа]ет УегалЕ 

ш ег Маскепатсве- деп Маскептио уег@ са! 2а зспое14еп. Уош Весши 4ег ОогзаМатеве 

26106 з1сВ просв @е Босептглиое (Тех. 5) АпсепатсВе аЪ, 91е 4еп Вала 4ез Апсепдеске]$ 

Бес]еЦеё. Пе ЕигсВеп эш@ зал НсН зсВша] ип ш @е ЕЛ&сВе 4ег С]ЛафеПа етеейгасК&, 

Чегет ГоБеп хизалттеп еше сетшешзате Ктйтшиие @атзбеПев пасБ @ет Туриз уоп 

_ Г. Нйбпет па ргаспуитиз. Бо 188 апсв @1е Маскепагсве дигеВ еше {еще ешоейдтас ке 

Таме Бехесйпеё, 41е эс )епзеф ег ОогзаМатеве а1з еше ОссриаМатеве №1; аБег деп 

Бищегеп 7\уе1о дег СезсвзИше Гог#зе 4. Пе Ацсеп Песеп ета иш @аз 17) фаспе те 

Тапоздитевтеззегз уот Ниеггапде еп еги$. Ез зша паг ет Тпей 4ег Апсепаеске! ап 

ешеш Ехешр]ате (Тех@. 5) еграНеп, ап @егеп Уог4егепае @е Босет гие Апсепагеве 

зп а13 Когёзеиие 4ег Вапаатгеве уоп бег ПотзаФагеВе а52\е154. 

Оег Вицеге Иже 4ег безе Шшиеп хе уот Апсе зе зеВгае абуаг пасв Оигей- 

зеппе!@ипс дез МасКепгшоез гаш Ницеггапае, деп ег ш 1, ег Епегпиюс уоп ег Оогза]- 

Гагсве таг Ницегеске еггелсвё. Пег уогаеге Хже себ ш шйззю сопуехет Восеп хат 

Уотйеггапде, деп ег ш уег@са]ег Вале уот Ацсе ап 4ег бтепяие 4ег #гееп \’апое 

цпа 4ез ЗеппаляепзеВ Иез еггелсвф. Пе Нееп \Уапсеп Вафеп еше зебтао агееск1ее Еогт 

ии 314 Яасв семб. г уотдегег Твей Бесшпф ш! Чет уотгасепеп Епд21рЁе], аег 

уот Апее 11$ хат Бсппал2епзсВае ге1сВф. Ап зешешт Вищегеп Епде Бететкеп уг ат 

Вапе еше Киг2е Йасве Апзфис В иапо, @е уоп етет Киг2еп Вапазаат ат Стип@е 4ез 
5* 
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Апееппоскегз Без]ецеё га. Нимег Шг уе]ёай ег зсвае Вал ш Васй-сопуехег. 

Кгитшипе 1$ 2аг зсвагеп Нищетеске, @е Ши ищег етеш \У/шКе] уоп ефуа 30 Ст. уоп 

ег Насв-сопсахеп Ницегзеце 4ез КорёзсВИ9ез зеве!4е. 

Оег УмзсНад 156 зсватЁ ип@ 2е12% @1е сембвиЙевеп ратаЙееп Теггаззеииеп. 

аз Нурозюта Пес ш уе! Ехешр]агеп уог, аз еше 13014 (1. 4), аз ап4еге ш Ил 

1 4ег Чет пицегеп Етбисбаюе 4ез ЭсВпалхетзсВ ез (#. За). Ез хелсвиев э1сВ Читсй 

Че отбззеге Гётее 4ез Мийекбгрегз ип@ аз убШее Гпгасктейеп ег уогдегеп Еее] 

205. 01е деи епеп Масиае зш@ ]е4егзейз ш Уегие поет па Стап4е ез Майе когрегв 

ла егкеппеи. 

Тег Тпогах Безе аз 11 СПедеги. Пле Галое Беётао& ебуаз уешеоег а]; @е Втеце. 

П1е ПогзаМагевеп эм уеше ешсоейгаск{. ТПуе ВВасв1$ 156 \уеш егвафеп, @е ешяепеп 

СПейег Насп сеуб ш\ паз ешоейтаскег СбеепкЁагсве ип Ва топа гииееш @е- 

1епЁогёзаёи. Пе Вгейе ег ВвасЬ1зПе4ег плит пасв Би\еп ха зат а, 50 4азз @е 

уогаегеп Р]епгеп фге{ег зш@ 213 @1е ВвасВ1з, @1е Ви\егеп зсви&ег. Пе ешхешеп Р]епгеп 

уегащ{еп 2иегзё еше еше Этеске Пог12опба], апп Б1ебеп 5е э1сп зейтае пасв Вщеп 

ип еп41оеп зеВтао афсезсви1еп п пас Ви\феп уогоегосепег Эрихе, @е Ъейи егзбеп 

СПейе зспшёег аизоехосеп 156. В13 хаг НАШе 4ег Наспеп Р]еитеп 14ий еше ет ешое- 

дгаске ПласопаагеВе. 

Лаз Руди 136 уезет ей фгаре2о1а], шй гецег уогдегег Ваз1з ипа уетзспи ег ет 

Ьегеш, апз име! аБоегипдееп Гарреп фезепепдеп Еп@е, ет }е4етгзе! $ 2\уе! 1апоПеве 

Р]епгеп пи зрИхеп паев Б\иеп сете ееп ИХАВпеп уогапоерет. Паз сапе Руслтии 18% 

Вась себ, @1е Вас меш Вегуогйгейепа, @ге1зее, пас Вице уег]й026 п 21 

Де есВеп ип ешеш ЧгИеп апоедещееп СШейе, Шиег Чет посв еше зсвуасве Ап- 

зспмеПапе егКепифаг 15%, уоп @ег ап @е ешег ешсейгасК еп, аплез$ сопуеголтенаеп 

РогзаМагспеп уйейег амзешапегуеевеп \15 еёбуа хиш ацев ам! ег ОфегзеНе апседеп- 

{еп ОшзеШас ег Зее. АпЁ еп ЗецепфеНеп БешетКеп уг ]е4етзе16з 5 Еигевеп, уоп 

депеп 41е 2. ипа 3., зоуйе @е 4. ипа 5. ат Стгапае ш зрихеп У’шкеш 2азалитеналеп; 

Че 2. ип 4. Ептеве сео а]5 Тгеппапозагсвеп 4ег Р]епгеп 11$ хат Валдае, 015 хаг Вией 

2мйзспеп 2\уе1 ИёВпеп, уавгева @1е 1., 3. ипа 5., ме @1е ОотзаМатсвеп паг 615 2аг Ап- 

Фецбито 4ез ОшзеШаез геспеп. Уоп ешег С1ейЯасве ап деп Уог4егескеп 4ез Руглпиив 

156 1116$ 20 зейп, а1з0 амев аз ЕлгоПипезуегибеет у пе уозйтае, обоев @е 

Твогахоедег, патеп ев ап 4ег ВвасВ1з, @1е побееп Ешееииоеп 2е1оеп. 

О1е ОрегНаспепзсирг Тезефе амЁ аПеп ТВейеп <]е1е№тйз310 алз Йасвеп, @1емеп 

топбеп Тифегкеш, @е пог аа дет Эсввапхепзсв 4е ебуаз зратзалиег уегбйей& зспетеп. 

Ал{ ешет СафеПаогЕзайх (Т. П +. 2Ъ) Копще 1еп еъепзо, уме фей 1. Нйфиет, еп \Месвзе] 

уоп бирегкийтгеп Зепа]епофетЯйсвеп п зо]сВеп, @1е ешседгйс ке Риш е 2е1оеп, еп св 

ует#0] еп ип 2\ат уит4е Шег @1е риоките Бепа]епзе ев уоп ешег фифегки еп @фег- 

1асет. 
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У\е 1еВ зспоп бгаНег апйецвейе зб ааз Ругпип цизгег Агф игсь @е Апогапиюс 
зешег Зецепагспен паве п! Г. ло’оесиз Апе., 4ег св зезею ев пиг аптсв зНи7кеге 
Диз ио® 4ег Зейепт- ипа Ницег]арреп ищетзспе4е{, ип@ ез хлга зейг пиегеззале зе1п 
2 егфавгеп, и уе]свеге! Кор сВИА 4ег Г. хо’федёсив сепоте, оЪ хи пизгег Агф ойег ева 
2 1. расрутитиз, ег т зешеп ЗсирагуегВ а 1сзеп ип пп Вай @ез Кор{ез, абхезеви 

уот уот4егеп Когбзайя, 50 \1е! Апа]оглеп пи бабу’из але. 

Мааззе. 

бани аиа ес». о оотрний 80 шим. 

Т.8пое дез Кор ............ 291 

Вгеце » ао шим я 40 » 

Тапсе 4ез ЗсппаихетзсВИ4ез .... 181» 

Втгеце » » НЕ Зо» 

Мара е ое аж. 92 

Вгейе » Е РЕ 38 » 

Втейце дег Врвасв1з уотп ....... а» 
» » » ев 0. У 12 » 

Гапсе дез Рус1@1тз...... Ня 22 

Втеце » аи 82 » 

оное Чег Ва. о... та 

Вгеие » Е ок т 

Могкоттеп. Ву5Вег пог па Реетзригоег Сбопуегпешепв ип@ 2\аг @е телзеп сапхеп 

Ехешр!ате уоп О. КпугКо аш Уоевоз’ Бе [30$ ип Обисвожо се{опаеп, ш 4ег ипфегев 

Тлпзепзев1 16 Бу, @е 4ег Эве 4ез Азарйиз талсерз В1ПВ пасп ГататзК1 епёзрт1с вв. 

Аиззетает посев еш Русл@шт Бег @отва]а Беве]а91еВа ш 4еп Раоу’зеВеп Втйсвеп пп 

о]е1спеп №теам зспоп #гаВег сегапаем. р 

Глсваз Набпет Е1спу. Т. П + 6,7. 

Вет. П р. 65, ТТ Ё 1$, 14. 

Та шешег офеп сует Везевтебипе ВаБе 1св ЁзсВПев Бепалриеф, @азз Без 1. Нб- 

иетё эмЁ @ег ОфетЯйспе 4ег Зспайе кеше ешоейгйс еп Риш е уотпапеп зееп, уе 4осв 

@е игзргапойсве Везспте! Бип уоп Е1ей\а! ш 4еп Вейтасеп хаг Кеппйззз ез Ви$81- 

зепеп Ве1ерз ВЯ. 8 р. 62 апелеф. ш шешег Веу1з1оп ВаЪе 1сВ имет Ехешр]аге 4ег Ат 

Безргоспеп, 4аз Е1си жа1а зе йе Ого та]ехешр!атг пп@ ет и\уеЦез ебет! 5 уоп Веуа] ап 

ег Раеп’зсВеп Зати]апе. Ве4е Эфйске сепбгеп апоепзевеш!И ей таг палаеВеп Аг. 

АЪег аз Е1св\а1зспе ЭбасК 20124 ес алЁ ег. О`етНасве ешоедгаске Рише ипа 

еше Насйе сегипаее ТиБегке], ума&тепа аз РаШеп’зеВе уледегит паг @1е сепапщеп 

Табегке| 2612$. Афег хит егкеппеп ап асеттеепеп Э4еПеп @ез Еле ма а’зсВет От1е1- 



38 к. Эсимтот. 

па]5, 4а5з ш етег Чеегеп Эсваепзсие в аПегтез пог Насве Тафегке] ип кеше етре- 

Чгас<е Рите уотвап4еп ууатеп. Ез Кошшй а]50 аа ешеп УМесвзе] уегзсшейеп Безсва{- 

Гепег Зе епзссеп егалз. п Ё. 6 цизгег Те] П вафе 1с№ ет пепегатез сеРип4епез 

эевепзв иск ег СЛафеЙа аЪоерае%, аз уледегиш пог етоедгас ке Рип {е 2е126. ЕБепзо 

Воеп ей ап ет Руси (Т. П #. 7), 4еш етзёеп аегатИсе Ехешр1ат ипзтег Ат, паг 

стоейгас ке Ришие; пп ОЪтееп зИшшй ез #2456 уоПз та п ет шт шейтеген Ехет- 

р]агеп уоп пит, Веу. П р. 67, Безсвмерепеп 1. Кисйегяитиз @фегет, асг ОшКгез 1 

Ва] кге1$бгию овое ес Пегуогтеептде Харпе о4дег Гарреп. Уоп еп 5 ЗеЦцеп- 

ГатсВеп зсВешеп уе @огё пог @1е 2. ппа 3. ш Шгешт Сгипае з1сЬ 2 Бегавгеп, 41е 4. ива 

5. зевеп ебуаз уеЦег уоп етапаег аЪ а15 @1е ое1тспеп Еитгсвеп Бе! 1. Киске’ атиз. 

Уогкоттеп. У1е ез зепеш Б1зВег апззсВИеззИев т еп офегеп \уе15еп СИ еМеп 

С: , уоп Веум, уоп мо аШе пизге Ехешр]аге Вегзёаттеп. 

Глепаз Каскегяапта$ ш.? Т.П Ё 3. 

Веу. П р. 67, Т. ПГЁ 1—5. 

Уоп @1езег Агё рВаБе 1сп Кеше з1спете пепеп МаегаЙеп Бекотшеп, ег Ощегзсшеа 

уоп ет папе уегуапеп Г. Нифиет Безап4 алззег ег сопзедиещеп Насвеп ТофегКи- 

Пгипе ег О`егЯйеве ип ет Мапее| 4ег етеедгаскеп Риш е ешзбуеПеп пог па Уег- 

Ва беп 4ег Оогзаагсвеп, @1е Ъе! Г.. Нйфиет @птсв @1е диег уотПесепаеп Ницеореп апз 

Штег Влейте абое@еткв жег4еп, \уайгепа зе ре! Г. Кискегяатиз 11 ое1еВйзя1оег Кташ- 

ие 166 1&п0$ 4ез Аиззепгапез дег Ницмеореп ютё5ехеп. Газ ап ипзегег Т. 2 #. 8 

аоерПаее ЭбасК Кбиие улеПе1сВ® аисй 2а Кискегяатиз сепбгеп ива дапп а]5 Ощегзешей 

уоп Г. Нйфпет пос еп зе св шт ЭрЁхеп алсегосепеп ипа уогп эе] аЁаПепаеп Ма е]- 

1061$ аиёуе1зеп, ег ап шетеп Кискегззсвеп Ехетр]агеп 116$ егваМеп 156. Оег Уег- 

1алЁ 4ег Оотза№агсВеп шт Ве’лейипе 20 4еп Ницегофеп 196 п1её гесв® еп йсв, досв 

раз3ё аасп ег 30 мешИеВ ха бискегяатиз. Паз пепе ЭйсК 156 ии №уеай 4ез Г. Нафиет 

уоп Негго О. КпугКо фе! Веуа] сепаеп. 

Уогкоттеи. Ве! Веуа1 ш С, еш ипуоПпаеез Ехетр!аг 4ез Ме] ВЧез @ез 

Кор, ш Кискегз ш С, еш Рааг ипуо пе СаЪеПеп ип шевгеге Руг1@еп. 

Зиреел. НороНейа$ Раштез. 

Глерваз $т1есизр1Аабаз Веуг. 

Вет. П р. 69, Ё 19—16. 

а 114 ‚. Ш ЕЗапа: Одепзвойи, Воеб, Ва ИзеВрогё, Веуа/, Катго], 

Райз, пи РебстзЬигеег Сбопуегиетете СбозЯИту; апззегает у1еМасй ш пог@деизевеп бе- 

УогКоттеп. С 
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зешефеп, пецег@ 1$ посев ш Озёргеиззеп (РошресКи 1. с. р. 45, Т. ПЕ. 20, 21, 22, 24) 

ип Мес епите (\М1сапа 1. с. р. 59, Т. УШ ЕЁ, 1). 

Шсваз $г1сазр1афаз$ уэг. 101215 р1ща п. 

Веу. П т. 75, Т. ПЁ 95. 

ш ЕзЧапа Кискег$ С. УМ е зепоп 1гаНег уегшиВе Ва№е 1еВ ез ]её2ё Ёаг меВИсег 

цпзге Еогт пог а]5 Уагейф уоп Г. ИЗсизрада ив атхазевп, уоп 4еш зе паг Чогсв @1е 

збагкег епбуискевеп Р]еигепзрихен дез РуглАнииз абутейе%. 

Тасваз Р]алеш1 п. 

Вет. П р. 75, Т. П ЕЁ 17—24. 

Веуа] ш С, , @о5ЫИл2у С,,—,. Ргеизызене Стезешеъе. 

Ысваз РагоЦег п. Т. ИП, +. 9. 

р. 80, Т. ИЕ 6—12. 

Пе Атё эвейф Чег Юеепфеп Г. соибсоифетсщафиз зейтг пайе ппа 156 ап 4ег С]афеНа 

утезепёйев @игсв @1е Уогаетагсвеп ти итегзсве14еп, @1е посЬ 2. ТВ. аеп СВагасёег аег 

абегеп Меюорлазегирре Бе\майт& Вафеп ип Чегеп УегЬтдип> шй ег Маскепатеве дапег 

о посВ пиеВё уоПз6 па 156. Пайвег яш@ апсВ ипуозп@1ое Кор зев\ег уоп С. Раийт 

а ипбегзсве!Чеп, ап @еззеп СабеШеп Кеше Веленипсеп шейг ха Мебюр!аз ех1зЯгеп, 

ефепзо уе Бе! 1. соисофегсшщайив. 

Лаз ]её2ф ипз шИсебеше Рус1Апип аз ег аЦеп У/бг’зепеп Бати и уоп Ри]- 

КоУо збалииё амсв апз ег ЕснтозрваегИепзйе С, ип@ 26126 {256 уоПзта1ее Орегет- 

зиштиие п Л. сопбсофегсшаиз М1ез2К. аз С, а15 @езвеп атекеп Уогойпоег уг 

пизеге Атё апзейп шйззеп. А]5 еш7юег Ошегзс Шей егзспешеп 41е зёагКег сембЫ{еп еш- 

2е]пеп 4игсв Еогсвеп сепееп Р]епитеп@аег. 

Ш. Езала Одепзвойи, Вооб, Кагго!, пп РеегзБигоег Сбопуегпетепте @озЯИту, Рам- 

10узЕ ап 4ег РоромКа, Рико\о, АтеВапсе]зКо]е аш \о]сВо\г. Уог2ае Пей ш С, „. 

Глсваз соплесобаБегси1а$а$ М!ез2К. 

Вет. П р. 32, Т. ПТ Ё 13—95. 

Уогкоттеп 10 Е ал: ш С, Веуа], Киекегз, ТоШз, Етгаз, Камаз. Апзуйг пи 

Опазторзка]Е Могуесепз. 
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Зироеп. СоноНсйа$ Ратез. 

Глсваз &т11соп1сиа$ Паш. Т. П, Ё. 10, 11. 

Веу. П р. 87, Т. У Ё 1—8. 

Ги еп В15Вег паг аз Мег ип@ Отоесепа рекапшеп Эфаскеп вафе 16 пепег1 оз 

посв еш зоШегваЦепез Руса аз 4еш с]еевеп №уеам С, Бе! АШКа ипуей Кесе] 

оеп4еп, 4аз 4еп Сезатаииот1з$ хоз т 1еег 2е15ф, уавгепа @е Пеёа15 паев дет аМеп 

ипуо 3 ап91оеп Гегзсвеп Ехешр]аг зсвоп ш сепасепег Уолт екей БезсьлеЪеп \уег- 

деп Копиеп. А13 Егойплие Коши @е 5. Бецепатсве ааЁ Чет Рус1апии №12и, @е ад 

дет #гапегеп Ехетр]аг {е1Це. Аиззегает Пеоф ипз посв ет Нурозбота, уоп Тег уог, даз 

утайтзсвешйсв №1егВег оеВбгё, жеЙ ап4еге Глева5-Атеп уоп ег шюей® Бекапие э19. 

Аизуат6з ш пог@деибзсвеп Сбезсшереп. 

Тясваз аедаПора$ Эбе1шй. 

Вет. П р. 89, {. 4—10. 

Уогкоттеп. 17), ш Езапа: Кесе], Влзбишпа, ЕгедтейзВо#, Раезка!, \ а, Кед4ег, 

зоштегизеп ип@ Г, ш АЦепвоР; ш шоегташавта: Раг1лу (0,). А13 безешере ш 034- 

ргеизвеп. 

ТГасваз Эсв1ай Патез. 

Вет. П р. 92, Т. ТУ Е. 36—38. 

Уогкоттеп. Г, ш Езава: РаезкаЙ, Еее зо. 

Зибзеп. (егафоНейа$ На? 

Тасваз техресвайлаз п. зр.. 
Т.П. Е 12, 12а, 

УУаВтепа ег езИапа1зеВеп Ехситэюп 2аг ей 4ез пфегпайопа]еп сео]ос1зсвеп Коп- 

отеззез ш 56. Рефегзбиге а. 1897 па Негг Пг. басе|! аш Бекапиеп КисКегззевеп 

Стафеп 11 ег Бые С, аз офеп афсеф4еёе Эйск, аз ег зеВоп 4апа]з ха Гасйаз Бгасве 

ци пт зрабег хаг Уегбйеп1еВопо апуегёгодще. 

Лаз БбйсК егзсВешё хиг Йе! посВ зёатК габАзеШай, ап ег ешеп ЗеЦе, ег уог- 

егеп, уме 1еВ аппепше, зевеп мг еше деп спе ВапаБИаио= п рагаПееп Теггаззеп- 

иеп, 41е з1ев ат гесШеп Ел4е ап 126 итхаБесепт, з0 4азз уг Шег еёма @е ЭрИте 4ез 
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Корё св аез аппейшеп Ебппеп. Уоп Мег егнебф злсВ. ует@са] йБег дет Вапде еш #3 

уегаса!ез Ногп, уоп 4еш пиг 41е уог4еге Зее уограпаеп 15%, аш Епае 156 э1е диег аЪзе- 

эепиеп ипа {140% Шег ап дег АпззепЯёсве ет Кешез еШризсВез Ке]а. Тсв Бш сепе!о$ 

Чезе Заще Гаг 41е ете 7аг Н'ееп \Уапое себгюе Зейе етез АпсепзИе]$, уе Бе! Азарй. 

Кореиз ип@ 4етсетйёзз аз сапхе и’ уотПесепае Звйск #аг еше 130гёе Нее Уапое 

2 Ва{еп, ре! ег @1е Уапсепеске аБсеЪгосвеп 158. Пе 5$ 2аг Вазз @ез Ногиз ге1свепде 

(тете ипзегез ЭёйсКез Капп зефг мо #аг 41е Бспе!естепяе 4ег Нгееп ипа ег !езеп 

УГапсе севаЦеп зег@еп, ип@ @1е аоЁ ипзгет Бёйск зе аге рагаШе] дет Нищегепае уег- 

]Лад{епае зепуасв ешоедгас ке Еогсве Кати зерг \моШ а]з ОсстриаШатсВе, а]з`Еотгёзеёгапс 

ешег Маскепёагсве сеет. ПГ/е Зсирбаг Безе амз св зфепепеп Яаспеп гипдеп Ти- 

Ъегкеш, @1е зейг ап @1е уогВш уоп ипз Безргосвепе Зси1рёиг Бе! Г. расйуитиз, Ману 

эрапиз ип Кискегзатиз еглипеги. Р1езе Бсшрфаг 13 ез аасЬ уог2аеПеН се\мезеп, @1е ипз 

уегап]а536 Раф аз гасПене УапсепзсВ а хаг баиате Глсйаз 2 Ютиесп. Оег ОшзеШая 

бег ОфетзсВа]е, 4ег ап етеш ТВе! @сг Уогаегзейе {ге1о@е2% жот4еп 136, у1етзрг1с В дет 

110, а ег @1е сезбьлИсвеп Тетгазеп1еп 7е121. Тсв Вафе офеп ипзег \Уапсепзсе В а 

п етеш 2? 2и Сегаойсйаз себе, 4аз 156 абег лешИесВ се\уазф, да фезопбете Ногпег ап 

дег СЛафеПа 1е1 ппзгег Агё 1166 апоехе1юф 314. ПГле 1апосезНеЦеп Аисеп \жйгдев ал 

еше пеце Ощегоаиаюс В\уе15еп, абег г @е АпЁ\еПапо ешег 50]сЪеп ЁеШев @1е 

пошоеп Ожеп. 

Зирееп. Ношонейа$ м. 

Тасваз ергеззаз$ Апс. 

Веу. П р. 95, Т. У Е 1—5. 

Уогкоттеп. С., Бе! КисКегз, БаПа, Ъе! Еггаз, \аппал1о15 Бе! Токз, ЭриВал-Сезсшере. 

Апзу ат: 213 Сезсыеъе ааё О]апа. 

УПе ш 4ег Веу1з10п р. 95 егуаПи{ 26126 @1е Аг ефелзо уе Бей Г. Гисафег №1зуеПеп 

т епдепае Уогдегагсвеп пп Сесепзайх ха С. РаМет ива Ес, мо @е Еитсвеп 

15 тит Маскептте Чигсвоейл. Газ 156 еш АШетзКепихесвеп, аз ме Г. Рискегзапа 

парегё, 41е афег дигсв Насве ТофегЕе] сезстейси 154. Пе Рус1еп уоп 4ег 4ертезза 

ищегзспе!Чеп з1сй паг @огсь Неете ЕигсВеп ип@ ЧахмизеВеп э@ткег сембоП\е Р]еигеп- 

{Тейе. 

Глеваз Ра е1 ш. Тех с. 13 (шт Апвавее). 

Дет. Гр 97, Т. ТУ Ё 6—8, 9. 

Уогкоттеп. 7), КисКегз, Камаз, Карре! ш ЕзЧапа ива пепегтоз еш уо38п91еез 

Рус1Атт ап 4ег СЬте\у12а пп Ре{етзЬ. Сопу. ап ег Бразснеп Вавп (\. ГатапзЕ!). 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 6 
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Раз пеце Рули (ТехЫ. 13 па Апвале) Ваё аа 4еш Нищеггаю4, 4ег пиз Ызвег 

ГейЦе, еп @г1еп Р]еигеп ешзргесвеп@ хе! Кигхе эитрЕ Уотвргйпее, 41е паг \уеше 

прег еп Боребгилоев Вал@ Вегуоггасеп. аз сапе Рус1пит 186 её уаз \уешеег а15 2 

ешеш НаКге!з уогоехосеп, ег Уогаеггапа Вог12оа], Фе Вгейе — 35 т. —, Бета 

ебуа 1; ша] 50 у1е] а1з @е Гёлее (23 шш.), @е Ввас№з 136 зсВлуасВ везб%, уоп Каг2ег 

ратафойзеВег Когш, ефепзо ге зе 1апо (10 шш.), ште Гапое Коши посй засВф ег 

Ва]беп гапхеп ТГлйпое Чез Руг1лаз 21ееВ. Иууе! зевууасВ апзоеате Впасв1з=ейег эта 

2 егкеппеп. О1е ОогзаМатеВеп сопуеголгеп зсбууасВ аасв @фег даз Бтей аЪоегипаее Епае 

ег ВБасвз Ютайз ип гесвеп её\уа 01$ 2аш Шпепгапае 4ез ОтзеВ]аоз. дует Р]еигеп 

]еегзейз эта уоПзё пе, зе епдеп ш @гелес ке пасв еп уогое2овепе 5рИ2еп, @е ши 

ет Уотаеггапае ег #№0]сеп4еп Р]еигеп еше зспша]е Нее Вис Бет. Оег Ницеггапа 

(ег Ъееп Р]ептеп уе сепе!оё хаг ПотзаФатсве, 2легз6 сегадйю, Чаппи Киги уог 

Весшип 4ег Вис еб\уаз сопсау. Пе О!асопафагсВеп еггейсвеп ебуа @е Вафе Глёпее 4ег 

Р]епгеп, @1е егэёе аегзееп шйпаей #ге1 ш @1е Потза/Фатеве, @е 2\еНе {71 ишщег зрИлет 

УМУ шее] ши @ег Степхёагспе 4ег ег%еп Р]еиге хазалишеп. Уоп 4ег аг\еп Р!епге 156 паг 

де П!асопаатсве ха егкеппеп, @е Не! ш 41е ПОогзаФатеве шйпаеё ип еше зе паев адз- 

сер аее пасЬ уоги эре ей бгииое Е1сиг п1ё дет Епде 4ег Оотза#агеве 0П4е{. Раз ши: 

уотНесепае Ехеш]аг 210% итсваяз кеше Зриг уоп Огпашепгипе. Шег шпеге Твей 4ез 

Руспииз 013 2 ОтазеШае 156 ебуаз семб, 4ег баззеге сал2 Насй. 

Тясваз дейехиз 5}]бог. 

Вех. П р. 101, Т. ЛУ Ё 24—35. 

Ве; РошресЁк!, Ргеизз. ТгИо\. р. 48, Т. П {. 26, \та еш Глсйаз Вгатсопаз пеп 

аисезве 6 ип ап @е Кискегззеве Зее 2огаское Ни. Тев Вафе Авойсве 5ске уоп 

Мо]озКомтиу (Кесе]зепе Зс1сВ®) сезевп. Веши Кискетэзсвеп 5йске гиф ег МиеПарреп 

атйсЕ ип@ панеге э1сВ Г. сомбсоибегсщайиз. 

Уогкоттеп. Г, Кесе, ЕмейглсвзВоЕ, РаезкаИ, Ле]о1шйес1, Раз, Репшиефу, Уац, 

Мотозкой2у. Апззегает ааЁ О]Лап@ ш безсШеЪеп, ебепзо т Месепиге (У 1еала 1. с. 

р. 66, Т. УШЕ. 4%, В, с). 

Глеваз ЕАсв\/а1 91 №М1е57К. 

Вех. П р. 104, Т. ТУ Ё 10—17. 

Могкоттеп. 2, Уезепего, Рассаг, Еогру, Когмека!, Ро|а ав 4ег Р\изза. А1з бе- 

зетере ш Ргеиззеп. 
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ТГ сваз апазфбаз Веуг. 

Веу. П р. 108, Т. ЛУ Ё 18—23. 

Е, Мепепное, Одет, Кита. 
| Е, ь эсВууагтеп, Ваппака!, У огиз, Нопепво!и. 

_ В Вовойа. 

СВ Зирсеп. непоНейа$ п. 

а Тусваз огпафа$ Апс. 

в Веу. П р. 109, Т. ПУ Е 18—20. 

в | Кеткап, апззегдет Кагб ип \13Ъу аа{ бо@апа. 

Тяеваз сё. войамб1сиз Ап. 
Вех. Ш р. 113, т. УЕ 21. 

в т КегКам, 51. Ласо\1 ш Тлу!апа, зиззегаеш Сойала. 

Зифоеп. Р]айуНеаз Сатасв 

о т Мепез ТавтЪ. 2 Мш. ес. ВеЙасеЪа. 14, р. 522, 1901. 

и > Етойпиитозотарре Веу. П т. 115. 
О: 

в. Т1сВаз 5%. Мабщае п. 
В. Вет. Ш р.115, Т.У 11—16. 
—_ 2, 5%. Мабаз, Зраш. —— 
г Л, Кеве]. 

о Шсваз тшагбагИ ег №Мез2кК. 

Вех. П т. 118, Т. У Е. 17—24. 

Е, ВогКПоНо, МошиЕкй, НаЪбай. Аизубг: ш Эейуедев. Ра] агпе Тер{аепака]& 

`ТНала СПалг оЁ КИаге пасй Соурег Веей, Епе]апй сЁ. Г. РТигсайиз Соур. Вееа. 
7 

ТГасваз Яаосепз п. 

Вет. П р. 191, Т. У ЁЭ7а, Ь, в. 
Е, Бе! Тафз. 

6* 
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ГысВаз с1сабт1созивя Гоу. Тех йо. 14 1щ Апвапее. 

Веу. Шт. 122. 1, У 225,126, 

1845 Тлсраз ссабчсовиз Гоубп ш Офуегв. убепзК. Асад. Фот. р. 56, Т. ГЕ. 8. 

1854 » » Апсе!1п, Рааеоп%. зсапа. р. 74, Т. 38 Р. 6Ь (ехе]. Т. 38 1.6). 

1885 » » Ег. БеВшт14%, Деу. П р. 122, То 25, 26. 

тор » С. У! пап, ОЪег @е ВогЕвопег Зее па Мииеа/вевев 

ЭПагоее$ р. 170,Т. 5 Е. 8 (амз Ви|. ве0]. 13. Орза]а, № 10). 

Соурег Вее4й Паё пп @иагегу Тоиги. Ва. 58, 1902, р. 74 #. 6 шешеп Глсйаз 

ссайчсозиз г уегзсше4еп уоп 4ег #]е1сВпапиееп Агё Бе! Гоуёпи ип АпоеНи ег ал. 

Негре! уг ез пб ие зеш, еб\уаз паВег ал 1е безсеЩе ег Ат ешхизевп. Гоубп Вайе 

@1езеЬе 1845 пасв ешет п1с1% сап7 уо3йп91ееп Русг1Апии аиёез4е ипа еп Матеп пасв 

ештег сфагакезтзИзспел магхепагЯсеп Огпатепйгопе сем. Аюсеп Вафе, ус 1еВ }е426 

ее, даз пашИсве Руси (Т. 38 Е. 6Ъ) па Ацее сева ип шт фиш @е Т. 38 Р. 6 4ег _ 

Ра|. зсап@. асе аее СИафеПз уегрипдеп, @1е паве п ег Хе1сВпипс уоп Г. а/йз Апо. *) 

ре! Тбгпи136 $1]. {гасё. 1. Т.1 Е. 31 абегешзЯ ти, уагепа 1еп игсв @1е э]е1свагизе 

Зсшрёаг 4ег С]афеПа ипа 4ез Рус1@1атз с@ецеё Фе Т. У {. 25 шешег Веу15. П абзебаее 

СИареПа, а1з 21 Г. ссай9созиз сейбте апзав. С. \У1тап 1$ ши’ ага се0]2%, пет ег шт 

зешег Атре\ йрег @1е ВогЕпо]тег Сезсшефе за! СбоНав ш {. 8 ааЁТ. У еше С1афеПа уой 

Г. осайтасозиз аБЪИаеь, @е уокоштшеп шй шешег зоеБеп слеп Е15.25 ааЁТ. У шешег 

Веу1з. П ибегетзЯ и, паг 416 Апдешине ег Нбгпег {е6. Паз уоп пиг еБепда {. 26 

асе !4ее Руз191ат 15556 чеВ а]ег4шо$ п1сВф сап2 ешасВ шй ет уоп Апое!п Т. 58 

{. 6Ъ дагоежеШеп ш Уего тие Бгшоеп, Ча, Бе! шетеш ЭсК @1е ОБегЯйсве пиг ай дет 

уогдегеп Тве! @4ез Рус191итз егваЙеп 156 ип@ 4ег Би\еге Тре! паг деп ОтзеШае 2е1ю%, 

арег 1сВ Вафе уоп Рго{. НоШа еш Рус1Чшт алз дет ГлерфаепаКа\ ОзесагНетз еграеп, 

203 Чет @1е ОрегетзИшшиюе @езез ЭёйсКз (5. Техёйо. 14 ип Апвапс) зоо] ш шетет 

аНеп Огеша! 215 п ег АпсеИп’зсВеп Е1еиг Вегуогееве. Пе Оегетзиттийе пи 

шешешт аЙеп Ог1е1па] 3426 эп алззег зопзИсег АвоПеНке! уезет ев ам @е убШое 

С]еспатНске№ ег Огпатепйгаоа, @1е Бе! деп Г4сйаз-Атеп ой еше епёзспе1Чепае Ве- 

дефипе Ваф. Ве! 4ег Уег]е1спаих шп 4ег АпоеН”зсВеп Е1оиг, дегеп Ог1е та] (ш ает 

Тоуёп-От1оша| 1епзсв) ши’ дапкК ег де еке\ Рго#. Но]т?’3$ ]е{2ф уогПееф, ВаМеп 

уг ипз ап @1е г @е Агё саит сВатаЖег1зЯзеВе УегЬ1ипх 4ез Ни\еггат4ез п 4ег 

ВВасв1з 4ез Руз191тз. П1е ВвасЬ1; Ваф 2 деи епе СПейег ипа поеп @1е Апдешите ешез 

еп уе Бе! 1. бегисиз Рот&|. Тедегзейз ищегзсве!Чеп уг 3 Р]епгеп, уоп епеп @1е 

*) Та Чег 1е42еп уоп Рго#, Но]ш етВаМепеп Зеп- | пез Рус1@1ш се шп4еп, 4аз Чпгсваиз п1сВё п 
Чипс Бейпек зеЪ еше С]аъеПа уоп ОзшипазЬегс ш | 4еш уоп 1. ссайчсозиз, абег \1е] енег шй Г. аи 

Ла]агпе, @1е еЪепёа]1з шй Г. а/йиз Бе! Тбгпаи13% | Апс. уегоИсВеп ууегдеп Капп. 

пабе пБегетзИ ти. МИ г хазатштеп 138 еш ипуо|- 

А 
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Бе!еп уот4егеп зе1еВ ш Киг2е Зризеп элзоейп ип@ П!асопаМатсйеп 2е1сеп, @1е 11$ хат 

Оз ас гесвеп. П1е ген РШепгеп Бестертеп уоп Бе4еп Зейеп еш аге1зе! ое; еш- 

сезипкепез Ке!4, Чеззеп уог4еге ЗрИ2е эс ап 4аз сежбП\ие ефепШз агезейсе 

Епфе ег ВВаср!з ашесё. Ги Стипе 4ез сепапиеп уегиеНеп Ре]4ез, 4аз амсв ш 4ег 

Апсе п’ зсВеп Е1еиг 6Ъ 2и зеВеп 136 (ог егзсветиё афег аз Еп4е ег Впас1$ п1сПё се- 

зеВоззеп), егкеппеп уг еше ЕшБисВ& аш Аиззепгапае, @е зозоШ Ъе1 АпсеИп ипа 

Тоуёп а13 ш шешег а{еп Е1саг 26 ха зеВп 156. 

Пе уогвапдепеп УегзсШедепнецеп 2\у1зсВеп 4еп таг 2а беБоё зевепаеп Ехешр]агеп 

дез Руг1@1тз ип@ деп пит ]е{2ё уогПесепдеп Апое]1п-Гоуёп’зсПеп 1аззеп $1ей ап ов] 

Фитев уегзешедепеп ЕгВаиапозиаз{апа ег Ехетр!ате ег ЛАгеп, уаВгепа паев шешег АтЕ- 

Га5зипе ет ЙХлзаттепваюс шешез Кор аез #2. 25 ши дет Апсе!1п’зсВеп Т. 38 Е. 6 

01666 шбо1еВ 1536. Па @е Агё уоп Гоуё6п ап даз Рус1@1т сесгйпае$ 135 ипа @1езез зешег 

Бешрёиг пасВ (зоо шеше В. 26 213 Апое!1п’з 65) Беззег ш! шешег Вх. 25 а1$ ш 

Апое]1п?з Во. 6 Вагтопи, зо шеше 1сВ ешзбуеНеп, 4азз Фе СЛафеПа Ве. 6 ап Т. 38 

Бет Апое1п уо5айо уоп ег Агё Г. ссай“чсозиз 1оубп амзгазеВИеззеп ип шё Г. @/8 73 

2 уегЬтаеп 156, уоЁтг алсв @1е Эйске 4ез ЗвюсКквопег Мизеитз зргесвеп. БоШе з1еВ 

Феппосв АптсВ пеце Эа@еп пп Гербаепака/Е 41е Хпзалитепсевбг!о ке уоп Апее!1п’5$ 

Яо. ба ипа 6Ъ айЁТ. 38 ег\ме1зеп, 50 шйззёе пабагИеВ ипзеге С1афеПа, Веу. ПТ. 5 #. 25 

16 ег У1тап’зсВеп ]. с. Т.5 Г. 8 топ Г. ссайчсозиз ГПоу. сезселедеп \ууегаеп ип@ 

ешеп пепеп Машеп етВаЦеп. 

УогАпй=> шеше 1сВ, дазз посв Кеш Сгип@ уогЦес& етеп Ощегзешей 2\зсВеп Гсйаз 

ссай1созиз Гоуёп пца Г. сзсайчсозиз Е. Бс№ш!1а% апхапершев. Пасесеп 156 пасп шешег 

АпйЯаззипе До. с1сай4с0зиз АпсеЙп а1$ амз СЛабе|а ива Рус19тт и\меег уегзешедепег 

Ацеп сотшрошг% ап2изевп. 

Уогкоттеп. А ВогкВоши, Набраф. Апз\уйг па Гер{аепакЕ БаекагИептз ип@ 215 

@безстере ег ВогКВо|тег Зе1сВф ап СоНала (\У1тал). Пе безсшере аиз Мес епфито, 

\еапа |. с. р. 67, Т. 8 #.5, 6, Мешеп уе Ней. 

Таеваз патаба$ м. 

Веу. П р. 124, Т.УТ . 23. 

Е, ПусЕВоНа, &ВаНев 4ег пасвзёеп Аг, 2 дег 08| апсВ аз Руг141ит уоп Оггеппо?, 

Вех. П, Т. УТЁ. 25 зейби. 

Тлсваз 1ахафа$ М. Соу. Т.П . 183. 

Вет. П р. 125, Т. УТЕ 23, 24. 

Лаз Рус1@ит уоп Мепеппо? ацз Чет \уе1ззеп. Ка Ё,, севбгЕ \уайгзспешИсв ши 

Т. зехзутиз Апе. гизаттеп, уоп дет еш сифез Рус1@шт уоп Раоре (Т. ПЕ. 1) а 

Пасо Ё, ‚ (Ату14 у. Ма) уогНес$. Апзуйгз ш Эспууедеп (Гербаепака/Е), Епс]алд па П]алп9. 
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Кат. ТШаеюлАае. 

П1е аазавгПене Веагеипе ипзгег Шаеш@еп уоп Рго?. @. Но]т, уе]све 41е ат е 

АБ еЙи® шешег Веу1з10п (1886) ЪШ4аеё, ша Кешете! Егейпеиие ойег Уег`еззегии? 

ет{аВгеп, а \уейег Рго#. Но] пос 1ев егуавпепзуеге пепе Заттииеет посй ешзсН1а- 

сепде Веофасипееп вешасв6 вает. Ез Ыейф а]зо Раг Чезез Ма] Бе! етег еи{асвеп 

Вес1зтиие ег Агмеп. Маг ег Кир ешез Мибе]всв 4ез 4ез Кор{ез 4ез офегви свет 

Витаз из зшсаёиз Тлпаз%т., аеп 1ев пп уегЯоззепеп Зоттег Ъе! Кагга] ам Озе] тасШе, 

уйге ги егу&Впеп. 

1. Ощегоа ии. ИАЕМИ$ Ра]. 

АЪТеЦипс 1. Апсоеп уогВапаеп. 

1. Огорре. Твогахо\ейег 10. 

Шаепаз ЕзтатКИ (551041). 

Веу. Ш т. 47, Т.ТЕ 1—6. 

Уогкоттеп 11 Б., 01 Бз, 2азаттеп ш\ Азарй. ехратзиз ат Уо]еБоу Бе! [5%705, ала 

3]аз ипа Бе! УУаззИко\о ап 4ег Газа, ш <]еевет №уеам Бе! МаПа шт ЕзЙап@. Апз\ат 

ш Беймейеп 11 ищегп стамеп Ог®осегепка]к ипа Ъе! Кт1зиала ш Могмесеп пп 2]е1свеп 

№уеам. 

Шаепяаз зрвает1еиз Ном. 

Веу. Ш р. 54, Т. ТЕ. 14 а—с. 

Ш. С, Бе КисКегз ипа У гапсе] {ет Ш ЕзЧала, С, рег ег; ш Могмесеп 11 Е... 

Шаепоз ]емепз1$ Но]. 

Веу. Ш р. 57, Т. Х ЕЁ 1—7. 

ш Д, 1е! Леще, Карре!, Тйгрза], 34. Мачаз, ш Л, Бе! Кесе1, Емеднейзвой, Рой; 

зпззегдет \зуайтзсвешНесн Ъе1 ег ш О.. Масп РошрескК! 1. с. т. 59, Т. ШЁТ, 2,8 

аасН а]; Сезсшере Бе! Кбиезрето. , 

Шаепаз 1айсахтаз Е!1спу. 

Вет. Шр. 60, Т. НЕ 11—18. 

„Мг пп РебетзЬигоег бопуегпешет ш В;, Бе! УМаззИКомо ап @ег Гама, Атевалее]- 

зКо]е ат \У/о]евоз, Рико\то ипа Бе! Рам1о\К. 
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Шаепаз СЫгов Ной. 

Веу. Ш р. 64, Т. ХП Ё 13а, Ъ; уаг. басу Но Т. УГ Ё. 13 а—с. 

То: ЕзЧала С,, 0е! Веуа], @е уаг. 5{асуё ефепда. Та Зсв\уедеп №ёай» па оБегепт 

этамеп Ог(посегепка. ЕЪепзо п погадеиёзсвеп СезсШефеп ш Ргеиззеп паев РотресЁ! 

ива ш Мескепбиго пасв \УМ1еапа. 

Шаепаз шфбегтейтаз Но]. 

р. 69, Т. 1У Е 22а, Ъ. 

Уогкоттеи ш С,, Бе! Веуа. 

Шаепаз сгазз1саяаАа \Уаь 15. 

р В 1 

Уогкоттеп С’ Вета], С, КисКегз, зе№еп 11 Бспуедев ш ищегеп Зе Ме4еп 4ез Сваз- 

шорзкакез, авиНсв 11 Могууесеп. 

Шаеплаз фаат1соги1$ Ко. 

Веу. Ш р. 47, Т. УГТЁ 1—11. 

Уогкоттеп. УогВеггесвева 1 Ребегзигоег бопуегпетенй С, „, Раф ип Атсвап- 

зе5ко]е аш \Уо]спо\, Ворзева, Раж[о\зЕ, СозЫИту, Короге, ш ЕзИап@ ше! ш С, 

амз Герр1ко Ъе1 Тлеёё7, Веум, Раз; ш озёргеизазсвепй Сезсшефеп пасв Рошреск! 

Т. ШЕЕ 8—11. ы 

Шаепаз атг1епт$1$ Но]. 

Веу. Ш р. 80, Т. УП Е. 1—3. 

Уогкоттеп п Ез ата шт С,, Бе! Каггго1, КогкаП, Азземеп, ее. 

Шаеваз за1е1гоп$ Нот. 

Ве Иер 89 Т.Е бо То УЕ 23х14, 39% 

Уогкоттеп 11 С, ш Езала Ъе! Азземет, Ребетзбигсег Сопуегпешеп& ре! КоЙу ипа 

ап бег Роро\Ка. 

Шаеваз РЛаайи1 Ном. 

Вет. Ш р. 85, Т. ШЕТ, ТХИЕ 10. 

УогКоттеп 11 С '„› ребегзбигоег боцуегпешене фе! бозИху ип Рафо\йа. 
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П]аепаз геуа1епз1$ Ном. 

В #10, 

Уогкоттеп 11 №.,, 5е1 Веуа], апззегает Азземеп ип@ Отшререпв@ уоп Рам1о\зК; а18 

Сезстере ш Озёргеиззеп: в. РошресК! 1. с. Т. ПЕ. 14, 15. 

Шаепаз Пайтают Уо1Ъ. 

Веу. Ш р. 98, Т.ТЁ 7—14. 

Уогкотштеп 11 2,,—С,, Агевапее!5Ко]е аш У оевох, Капо рег Ражоззк, Коротде, 

СозИЦту, ш ЕзЧапа Реп о#, МаПа. 

Шаепо$ оса103а$ Но]. 

Веу. Ш, р. 98, Т. ХИ Ё 6—8. 
* 

Уогкоттеп 11 Б.,, Ребегзригоег Сопуегпешепё 1е! Соз у, РиШко\та, Ражо\зК. 

УУаззПко\о ап 4. Гама пр@ Атеватсе]зКо]е ат УМо]евож. 

Шаевоз сво е1>еп$1$ Ном. 

Веу. Ш р. 101, Т. ШЕЕ 1, 3, 4. 

Уогкоттеп 10 С, ш ЕзЯапа Ъе!1 Сви@е1й ипа Рей о. 

Шаепиз эшиафа$ Нов. 

Веу. Ш рг 102, Т. ЛУ Ё 3—10. 

Уогкоттеп 11 С,, Убп В05б ш ЕзЧапЯ 115 хат \Уоепо\. У1е] Бе! бозНИеу ипа Ои- 

Бом аш Уоевом. А15 Сезешефе 11 МесНепиге паев У1сала р. 75, Т. 9 Е. За, 5. 

ПШаепоз Эспил1а1 №Мез2к. 

Веу. ТШ т. 107, Т. У. 

Уогкоттеп 11 С., уоп О4епзвоНи №15 гаш \Уо]ево\, Безопаетз Бе! Веуа], Раз, ©0- 

31у2у, Оибом181. Шш ргеизязспеп Сезсмефет пасв РошресКк! 1. с. р. 63, Т. ШЕЕ 6, 7. 

Шаепаз 1а405е15$1$ Но!м. 

Веу. Ш т. 113, Т. Ш Ё 5а—с. 

Уогкоттеп ш Б,,, е1 15%08 аш У ово. 
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Шаепаз об]опхафа$ Апс. 

Вет. Ш р. 116, Т. УПГЁ 1—13. 

Уогкоттепт ш С, ш ЕзЧана Ъеца Тоа Бе! ТеоЛасв6, Капае, Кагго!, МаПа, Аззе- 

п1еп, [5епВ97. 

С, воза|2у, риоя. 

С, Киске. 

С, Тег. ш Зев\уейеп ааЁ О]ап@ ей\уаз ВбВег а1з ш ЕзЧал4. Сезсшеье ре! Кби1оз- 

Бего, Вгапдепиге ива ЕБегзууа19е. 

Шаепаз Вотег Уо1Ъ. 

Веу. Ш р. 125, Т. [Хх Ё4— 14. 

Уогкоттеп т РЁ Раоре, Нопеппо!и, Кегёе], РаПокйЙ аа{ Оазо, \Могиз, ГлусЕВо|т, 

Зийор, Ваппакй!, Р1егза], Оада]ет, Катпа, Оггепво{, Мепеппоё, Гос, ]бтрег, Котка. 

№. Бевмейеп 1п Гер{аепака Оа]екагепз пп@ 1 тоеп Тешасеиз-бсшеег. 

ш №гмесеп 11 базбегоройенкае ‚,. ш Епе]ал4 Кеуеу Шпез$. пасп Соурег Вееа. 

А15 Сбезсшере ш Пепе Мапа Ъе1 Кбпозреге, ЭеШезеп Бе! Зайе\у и, ЕБетгзууа]4е. 

Шаепаз апазий`ой$ Но!м. 

Веу. Ш р. 130, Т. 1Х + 1—3 ш\ уаг. аергезза 1. с. р. 133, Т. УШЁ 14—92. 

Ре М(ашшЮгш ш Ё, уоп ГесЪ, Новепвойи, Раоре, БеВ\уагтеп. Г1е уаг. дертеза 

ш Ё, уоп М№отшекаП, ВогЕВойи ива Набфаф. Г Бейжейеп пи Гербаепака]К Ра1екатепз, 

погадетзсве Сезсшере апз Озёргеиззеп, Зайем и ш эсШезеп ипа ЕБегзуа]ае. 

Шаепаз абауаз Е1евх. 

Вет. Ш р. 135, Т. УП Е 4—11. 

С, уоп Вазеврогё, Веуа], бозИяу, РиПкожо, ОифомиЕ1. 

Шаепаз Мазске! Но1м. 

Вет. Ш р. 139, Т. ХПЁ1Ь—5. 

Е, РаПокай, Кипа, Од4з]ет. Сбезешере фе! Кбиезуето. 

Оторре 2. ТВогахоПедег 9. 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 
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Шаепаз сейфбгоба8 Бам. 

Веу. Ш р. 142, Т. Х 1 8—9. 

Уогкоттеи 1 В,, ипа Б.,, 0е! 15\08 аш Уосво\, РазЙоязЕ, ш Эейуе4ев па пи- 

{етеп стацеп Ог{Фосегепка\ уоп ОзеоЧава, Мегке ипа ДаекатПеп. А1з безсшере Бе! 

ВозфосК. 

Шаепа$ Мипагззои1 Ном. 

Веу. Ш р. 146, Т. ХЁ 10—28. 

Пе НапрИогш {. 14—38, @е Ютта абиз {. 10—13. 

Еотта аиз ш С, ипа С, ре! КисЕегз, Еггаз, [ег ип амз 0, Бе! Кезе], пецега! 2$ 

уоп ши’ апев ш Чег \езепегоег ЗешеВф Бе! РегтезкйП ап ег Магоуа, ссейшаеп. 

Пе Напр Иотт ш Р, Ъег РаПоЕ&П, УУогиз, Р1егза1, ЭеВ\уагиеп, Мецепвой. 

Та бсвуейев пи Стазторзка\ уоп О]ап@ ип@ Ра]екагМеп, зо\йе пи Гераепака]Е 

уоп ОаекагИеп, 1 Могжесеп па Тзофеазка] пасв Вгоесег, ш погадепёзсВеп Сезсмефеп 

ап у1е]еп Огеп. 

Шаепаз рго]ез Но]. 

Веу. Ш т. 154, Т. ХТ Е. 1—3. 

УогКоттеп п Ы Бе КабежасЕ ш ЕзЧала. 

Шаепаз Пуоп1еаз Но!м. 

Веу. Ш р. 157, Т. ХТ ЕЁ да, Ъ. 

Уогкоттеп ш Н ОфеграШепв, Татштиик. 

Стирре 3. ТВотахеНедет 8. 

Шаепаз ф1аце$гиаз Уо1ь. 

Веу. Ш р. 159, Т. ХТЁ 5—10. 

Уогкоттеп С, ? Ве! Рам1о\зК ива РиКо\о. 

2. АБ ейаве. Апсеп еШеп.. 

Шаепаз саесаз Ном. 

Веу. Ш р. 162, Т. ХГ Е Ша—а. 

Уогкоттеп Ё, РаШока! амЁ Оасо. А1з безешебе ш Ргеиззеп пасй РошресЁ1 1. с. 

р. 70, Т. ШЁ. 21. Ев] ап по Кезеу Ншезюпе пасп Сомрег Вееа. 
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2. Ощегса ито ВУМА$ТИ$ (Мигсв.). 

Шаепаз Багг1еп$1$ Могсв. 

Веу. Ш р. 164, Т. ХТЕ 12—16. 

Уогкоттеп ш 7 е! 54. Ловаши!з ап Озе! ива Косеома аи Мовп. Тп Епе]апа пт 

Уещоск Штезюпе, ап! боЙапа; ш РойоЙеп {гасИсв. А1з Сезсшефе ш Озбргепззеп, Рощ- 

реск: 1. с. р. 70, Т. ПТЁ. 26, 27. 

Шаепаз за1есафаз паз. Техо. 6. 

1885 Шаепиз очи зисафиз Тлпазйг., Сойапаз зПаг. Огазвае. т ОЁуегз1оф УвепзК. 

Е, газа]. 1885 № 6 фу. 84. 

1890 » » эт Рошреские ро” т. ЕЕ 28) 292001201 

Еш еш2ешез Ме] ВИА 4ез Кор, 4аз @е Напр кепохесвеп @ег 114 5гбт- 

зепеп Атё ЧепёсВ 2е10%, @1е стбззеге Епегпипе ег Аисеп 

уош Ницеггапае а15 фе! 7. 6а77еи515, Фе эатК алзоезргосВепеп 

Фотза]Еагсвеп 7\/1зсВеп @еп Апсеп пп@ пашет св ег деп све 

рип бгиее Елпдгаск т ег уогдегеп зспууйсвегеп Ког(зеёиапе 

дегзееп, ш ег Нбве ег уогаегеп Ош есипо 4ег Сез1еВ- 

ие. Ве! ппозтет Ехешр!аг Пеоф ег рипкгииее ЕтагасЕ 

ебуаз пёпег 2иг СезеВ ме 213 Бешп со 5п@зсВеп Опета] ТехН.6. ТПаеп. зйсаёиз Тв азёт. 
(Глпазь: Ъе р 34) атУтапае Бе! Кагга/ алё Озе], К. 

Рипдог{. Аш Э\гапбе уоп Загера Беии Согбоп Кагга] ал Озе! ш аег ппегеп Зв 

ег опе К апё Озе1. Ги Зотшег 1906 уоп шт сепаен. 

Езт. Сэ1\уюатаею1АаАае. 

Негг Т. Е. РошресЕ! Ваё ип пепеп ТабтБисВ г 1898 еше азиз све Зшае 

йбег @1е Сафбито Сфупипепе Втопе., @е Стиуригипе Штег Амеп ива Ште Неециие уег- 

бНеп ее, ш \у@евег ег амеВ ешсепепа 41е Сгиррагопе иизегег озфа]изевеп Ат{еп пась 

шешег Оат5еПапе ш Веу. 05а. ТгПоЪ. ТУ ЪезресВ. Меше Ощегоа ито Русйоте- 

Фриз уша шй 4ег Веше 4ег Са]. Тузат Втеп. ип ег Веше (4. Агадо Возз. 2а 

ешег пецеп Саффапо буилотаопоив ип шеше Са]. зепалча уаг. басу (@1е ш@ @ег пг- 

эргапоНевеп Сай. зепата Сопг. п1с6% газаттен 1) хат Апзоапрзрайк& ешег Веше шпег- 

Ва (Сай. зепзи з#". сетасв, @1е шй ег аеуоттзсВеп Сауттепе даёуз бгееп з6Вез5#. 
7% 



сл г> Ев. Эсимтот. 

7аг Егойпхаие шешег гапегей РагзеПапе ш Веузюп ГУ вере 1еЪ ]е{ё24 еше пеце 

(ЪегясВ& ег ишегзсвееп4ен Сватакеге шпегва№ 4ег Сгирре уоп Сайуттепе зепз. зйг., 

Ча 1сВ её @1е #гайег Гаг поз 2\уеНефайе со алазеве Сай. зреда 8 Ато. амеВ ам 

(05е] пасйуе1зеп Кали, уоп \0 1сп посВ еше пепе Атё С. {аедаа ал еПеи плизз; УОп 

позгег (04. сопзусиа т., га ег 1сп ааей шеше С. ой/еззал4етзз глефе, вере 1сп пепе уег- 

Беззег{е Е1еигеп, \1е ааср уоп 4ег С. ифегсйаа Втапп. уоп 5%. Товали8. 

И 

© 

ЛогзаЁатенеп @уегогева, 2]е1свшйзые гей. КорЁзсВИа #154 21, ша] во гей 

\1е Восв. СЛафеЙа 4гаре2о14а], ат Стипае #36 1'/, ша] во Бгеф ще 1алв, 

п! аБег @1е \Уапсеп егвафеп. С. 5су т. Е, ина Е.. 

ПогзаМагсвеп ап 4ег Зейе ег СЛафеПа итцегьгосвеп, ш4еш ег 2\ене (уоп 

Ви\еп) Зецешориз эВ ши етеш Уогзргипе 4ег {е$еп \апсеп Бегййг 

ойег #азё Бегавте. 2. 

СИафеПа уотп сегип@е оег сега@!1е, ]еегзез шй ге! ЗейешоЪеп, уоп 

депеп ег уогдегз{е зевг ет 15. Впасв1з ез Руг1Айииз 5 —7-с еде. 8. 

С]аЪеПа уогп сегад ие, ап еп Зецеп у1еарр1е. Ввас1з 4ез Руг1пииз 8 — 10- 

зПеймю. 5. 

Пег хмеце Бецешофиз ег СЛафеЙа п етеш Уогзргипе ег Ёезбеп \/апвеп 

деп с уетуасЬзеп ипа Чафег 110% с1е1сЪ 13510 сегилаеё. Пе безе - 

Шиеп шйпеп @1асопа! т @1е Нищегескег. 4. 

ег 2меце Бейешофиз 4ег СЛафеПа сегипаев, Бегавтё а1е Еезбеп \апоеп Кали. 

Пе безе шие епаеё ап еп Нимегескеп уегака], зо 4аз5 еш Вакеп- 

КЮтийсез ЭеК ег #тееп Уалееп аббезсви еп \ута. КорЁёсВвИа уоги 

о1е1с331е вегип@её. СЛафе]а ше!зё её\уаз Бгейег а]з 1апо, ефепзо гей 

уе @е Уапсеп. ЗЭсппалтепзсВИЯ ефуа уегта] з0 Бгей уме ]апе. Офег- 

Васве пп] е1с гие бифеткиг6. С. ифегсшаа Втйпп. Г11а8%т. Ф. 

КорЁёсва аш Уогдеггапде уотзргшееп4, #36 агеескюе. СЛафеПа Бтейег аз 

_Лапо, еЪепзо Бтей а1з @1е \Мапсеп, зейг {ет секбги. СезтеВёзпай& уоп дев 

Апсеп Босепгие ха еп Ницегескеп уег]алеп4. Впас1зоПейег 4ез 

Твогах гей ипа 21а, шпеге Р1еигеп®е!Це пог 1/, 4ег Втейе Чег Ввасв 

еггеспепа. С. {и00за Тлиазг. Н. 

Кор св уогп Ъгеф сегип4её шп зевтает алЁеуогепет Вапдзапт ипа 

ег о]есвтшаззюет Вапаагсве. С]аЪеПа ргешег а]з 1апо, уоги 21ет ев 

сегайе Вот1201а], ефепзо гей аз 91е У апееп, уоШкошшеп $124. @е- 

1 зпаВв уоп @еп Апсеп 5]е1сп185$10 сепеюё пасв Вибеп ш @1е Нищет- 

есКеп уегал{еп@. ЭеБпап2епзсВ4 ефуа Зта] зо Бтей уме 1апо. Вваешз- 

<Пейег 4ез ТВогах вап еш секбгоф; шпеге Р]епгепбне!е Ва зо ге 

уе @е Врас5. С. [аедаю ш. К. 
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Кор#зсВПа уогп Ъге сегипаеф. С]афеЦа ше1з 1Апоег а15 ге, эепиёег а15 Фе 

У! апсеп, 2егзгеиё стоф секбгиё. Сезсв пав Юибег еп Апсеп 2иег5% 

ратаПе] дет Ни\фетгапе уе1ащ{епта. ВВасв1зоПедег 4ез Тпогах ш1ё ешег 

Оцетгеве ТаБегЕе]; шпеге Р]еигеп®е!Пе 1, ег Вгейе 4ег Впас!1з егге1- 

света. С. ицегтейа Тлпазг. К. 

5. (]аеПа уогп сега@Пи1е, ап деп Ескеп ш зсВатеп Зри2еп уогзргшеепа, зо @аз5 

шап 5 ЗецешоБеп 2и егкеппеп 51а. Иуззспеп еп Бе1еп егзеп Гофеп 

Кеш К1ешег ассеззот1зсвег Г.оиз. Вапдзали Восв алЁое\отеп, зева], 16 

ЧеЁег Вап@атсве. АпЁ 4ег С]афеПа ип@ деп \апсеп паг еше ТифегКи- 

Пгиие. Пе безсев Пет 2иегзё рагае! деш Ницеггап@, бапп зе! аЪ- 

уйг6з себосеп. С. сопзрасиа ш. К. 

СЛаъеЦа ш 4ег Ме сега@Пие, ап 4еп Зейеп сегип4деё п 2 стоззеп ппа 

2 етеп Т,0феп. Иззспеп деп рееп стоззеп Глофеп пишег еш КМешег 

деи свег Ижзсвешориз уотпапаеп. Вапзаят Яасв себ, ге. АпЁ 

дег СЛафеПа, стобкбгисе хегэбгеще ТифегкиПгиле, @1е Безопаегз ааЁ дет 

Уогаеггаиде ш 4ег ВапаЁагспе ш @1еег Веше Вегуог&г1. С. зресаб в 

Апс. К. : 

1. Отегса& ше. САЕУММЕМЕ зепз. з%г. 

Са]уштепе бафегст]аба Вгапп. Т. Ш, &. 1, Та. 

Вет. ТУ фр. 13, Т. ТЕ 1—7. 

Тев Вабе еше пеие Е1еиг ег Атё пасв ешеш пепеп зепблеп Ехетшр]аг уоп иизгет 

бурзсВеп Еипаог4е Чег Еёасе Г, 4еш Рагашйос1гапде ей 5%. Ловаптз ап 0зе1, Чаз 1св 

Негги ТВеорв. т. Ро -Ваппакй уегаапке. Ег 2е106 убШее ОфегемзИштиих ши Чег 

Т1п@5ёгб ш ’зсВеп Везсвгеиие, дасесеп дйгЁе даз уоп Рошреск1, Ргепзв. ТгИоЪ. Т. УЕ 

Е. 19 уесеп зетег #156 сетаде ш @е Ницегескеп уегапепдеп безе еп Кам Шег- 

Вег севбтеп. \ 

\Уогкоттеп. Е{асе Г. АпЁ зе] 54. Товапиз, Тасхашо!з, №траз, па ЕезЙапае КетКал. 

Апзу т: Безопаегз ал СоНап@ ип@ пп ЕпоИзсвеп \ешосКк Бе! Ои@1еу. 

Сэмуштепе пфбегте1а Глаза. 

Вет. ТУ т. 16, Т. ПЕ 2, 3. 

К. Аш Кизз дез КапоаботератЕ; амзмаг ааЕ СоЙала, Ъезопаегз 11 ег Рейезу! 

Бет Наб еЪо. 
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Са]уттепе гопфоза Тлпаз\т. 

Зеу. ТУ т. 18, Т. П [. 4, 4а, 

Лопе Н. Ве Кезка! ипа №1 ищег Ва ка] ш ЕзЧал@ ип жешеег э1срег ре! Вавае. 

Аизуйг ш деп ищегеп Мегоеш 6 (пас Т,1198&гбш) Ъег У 1зЪу, 41е ши Йопе Н @Ъег- 

етзНшшеп. 

Сэ]утшепе 1аеу1еаба, п. зу. 

Ч В. 

П1езе пеие Агё её пиг пог ш уешееп п1ейё сап2 у08Апа1ееп Ехетр]агеп уоп 

ОБЪезааге райЕ ам# Озе] уог. ОигсВ Штеп зсВлпа]еп ацёеезот#епеп Вапазаиш ива @1е ее 

Вапаагсве егшппегё 41е Атё ап С. сопзрасиа, ищегзсветаеф э1сВ аБег Аигей @е Огеха 

ег ЗецещоБеп 4ег С]афеПа ип те уоги шейг сегипаее Еогт. Вее егуаиеп Агеп 

Вафеп ши 4ег СоЙаАпаег С. 14е015 алз Иеегт ОтфегзИаг, еп Мапое] ]егсвег Тифегки- 

Игопе ааР дет КорбеВИае сете, @1е эВ Ъе! пизгег Атё пиг ©ап2 зспууасй аа ета 

ОшзеНасе 2615$. Паз КорёерПа 15 ра] Ьтопа гие, посв ешта] 30 Бгеф уме Вос, @е 

СЛаЪеПа, 156 её\уаз БгеЦег а] 1апо, уогп оега@Йе, афег ап деп Зейеп аЪсегипае$. ейет- 

зе16з ге! Тофеп, Чег шие] е Тегайгё засп Чей с ш1\ ешеш Уогзргаве ег Ёе%еп 

У!апоеп; и\м1зсПеп Шш ип дет стбзэеп егзбеп еткеппё тап @1е зепуасве Апешиие 

ешез етеп Им1зспеториз; ег уотаегз{е агИе Тлофиз 156 ег Кетзе, абег питег посв 

ев, ат Еп@е сегипаеф, айсп уогп уоп ешег Еагсве Ъестеп74. Пе Че Вапагеве 

11121е еп сапхеп Уог4еггал@: зе 156 сап2 зспта]. Оег Вапдзаит 15 Восв алеезтотеп 

Ипа 2612$ етеп гецеп ЯаспееубПу\ет ОтзсШае, ап ет аз попе ЭсВпаплепзе Иа еп 1св 

Тегуоггф, ез 156 её\уа 3 та] зо ртей уе Посп. Пе пищегеп безе И щеп сейп уош Апое 

леш|ей ш сегадег Ве ипе зсИгае паев Бет сепе1оф 113 ш де Нищегескеп. 

Аш Тотах 15 91е ВВасв1з ипоеВт ефетзо Ъгеф уе @1е Р]епгеп ип@ посв епша] 

зо гей уйе @ег шпеге Р]епгешйей. Лаз Руг1@ т 156 св уоПзп01= егпаЦев. Ге 

Вас; зсВе1ф 7—8 СПейег ти Вафеп, @1е Р]епгеп зш@ Яасв, @итсв уешю Не Еигсвеп 

зе ей, авойев у1е Ъе1 С. зребаби. 

Мааззе. 

Тлапое 4ез Корез ......... 14 8) 

Втеце о пт ое. ал 28 — 

Т.5пое ег СЛафеЦа ........ 9 6 

Вгеце » В ВНЕ 10,2 Й 

Вгеце ег Впае№1з аш ТВогах 9.5 
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Сапе Твогахотгейе........ 2 — 

Вгеце 4ез шпегп Р]еигеп(е!з 4,8 = 

Вгеце 4ез Эсппациепзенаез. 11 — 

Норе Чеззееп........... 4. -— 

Уогкоттеп. А, аш ОЪВезаагератк ш \ешоеп ЭёйсКеп, 2. ТВ. 1ока]е беземере. ТеВ 

Ваме РгаВег @1езе Эёйске шш 0. оййезаатетяз та 0, сопзрасиа себтасВ, \жаз 1ев ре 

пепеп Еилдеп посВ ]е{24 Раг ууайтзспешИ св ВаЁе. 

СаЛлуттепе соизр1епа п. Т. Ш, & 7, 8. 

Уре 

Веги ацев С. оййззаа”еизз т. 1. с. р. 22, Т. 1. 13, мавгева @е Е!1сигеп 10 

ид 12 апзхизсВЦеззен эта, @1е хи С. зреса Из Апе. себбгеп. Ге ОБегетзйтииие дег 
5т0ззеп (С. сопзрасиа ш1 аег Юетеп оййезаачетз1з 156 пас уйедегоЦег, Вешеиие 4ег 

Ехетр]аге еше уо $ па1ое. Оле ТафегкаПгипе 186 пиг де 1епег Бе! 4еш Ее1теп Ехет- 

Р1аг. [ев 1аззе 4еп КорЁ @ез стоззеп БйсКз пеп аБЪИ9еп ип@ {се пос ет пепез Ехет- 

Тат 1071. 

К. В15йег паг п ОНВезаагератК апЁ Озе1. 

. _ Саушшепе зресбаЪ 1$ Апе. Т. Ш, & 2—5. 

1852 (78) Ощуттепе зреса 9 йз Апе. Ра]. зсапа. р. 28, Т. 19 #.5. 

1858 » » Е. Бе№ш148. Ощегз. 51. Еогт. ЕЗИ., р. 186. 

1884 » » Клезолу. 5. Чезев. УМезёргепз5. р. 81. 

1885 » » Т/п9$%тбш. Ебщеки. Сой. 31. ТеПоЪ., р. 66. 

1890 » » РотресЁ1, Тео. 034- и. Уезртеизз. р. 42. 

» сопзсиа Е. Зепш1 ав. Веу. ТУ, Т. ГЕ, 10, 12. 
1894 » ичегтейа » Вет Е 

п шешег Веу!з10п Вафе 1сВ @1езе пап зсВоп а№е Агё ше егуу&Вив, а ез’ пит паев 

зато зе шй 4ег аиз <есвет №уеай пеп аа езеЩеп С. сопзрасиа ш. эевег апзет- 

апеггава ет. е42ё ВаБе 16 шеше а№еп Мафегаеп апз Озе] ипа Сбойапа у1едег уогее- 

поштеп пп@ @1е Т,1пзёгошм’зеве Везевге ие, 4@е еее алзРавтИспе, @1е ез слефё, 

утедег отсева ипа Бш 2а дет Везааф секошшеп, 4а5з уг Бе14е Атёеп зевг мо 

апзетапйегна еп Кбппеп, \!е ит элеВ ш бег Офегэ!сВ* @ег Кепихе!свеп уоп Оафумитене 

зепзи зёг. ищег 5 (р. 53) сеёвап Вафеп. Ш Ве. 10 ап Т. Г шешег Веу1з1юп ТУ Вафе 166 

ищег С. соизрасиа еше посВ уоп А. у. ЭевтенсЕ сезалитейе СЛафеПа абзе рае, @1е 1сВ 

ш шешег №47 р. 186 ш шешеп Овбегзисвипсеп @Бег @1е зИаг. Еогтеп уоп Езапа еёс. 
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уошт айте 1858 пп Ацое Вайе. её сефе 1с№ еше пеце сепамеге АБЪип? ев пат- 

Повеп Бйскз. Оле Ею. 1 айЁТ. П шешег Веузоп ТУ ВаМе 1сй хи С. имегтейа Тлтаз&г. 

зергае Ве. 51е 156 ш1сВё сепам гехе1свпе$; ат Ог1ета] зереп уг деи св 4еп ассеззог1свеп 

Юештепв [0$ 2\1зсВеп 4еш егэбеп ип 2. Бейешориз, ег у1еге Зейешориз 16 аПег@тез 

п1ей6 деи сЬ, аЪег уг егкеппев @1е Фаг С. зребайЙз сватаетлзизсве Тифегкайгиие п 

АпёиЁ ао отоззег Тафегкеш аш Уог4еггапае ип уг зеви 4еп Уегал{ ег СезлевзШие, 

Ч1е епё5ргесвепа С. зресаз эп ат Еп4де зе пасв пийеп \уепаей. ш Е. 10 а Т. 1 

зенен уг ет Вск 4ез ргейеп Вапзалилз уоп С. зресий Из п тазяе Неег Вапаагейе, 

\1е ез г @е сепапще Агё пп Сесепзайх ха сопзресиа спатакетазсЬ 186. 

Апсв Т1паз&гбш Вебё Вегуог, 4азз @1е Апбе]1п’зспе Огета ег Т. 19 {. 5 алв 

шейгегеп Эбаскеп сошропт® 156 ип@ азз аасп т Кеше уо]]3п@1ееп Ехешр]ате уогее- 

]есеп Вафеп. Бо сев ез апсВ Бе! ипз ип Чагап Пе2% ез хиш ТВей, 4а8з уйг ез егзв 242% 

\асеп, @1е Атё 213 ха ппзегет Сте\еф эейбт1е апЁгаЁаВтеп. Везопйегз спатак&ет15@зсй 18% 

@1е СЛаъеПа ш1\ Шгеп уег БейешоБеп пеЪзё Имзсвешофиз ип Шгеш зеИсВ афсегии- 

дебеп Уогаеггапа пб зейпеп @1еВёсезвеШеп стозвеп Тифегкеш (Ве. 5), @1е аасй ата Эет- 

Кего вегуоггееп. Апз з0]свеп СЛафе!еп шй ТвеПеп 4ез Мес аез Безфе алсй @ег 

этбззе ТвейЙ пизгег МайегаЙеп уоп С. зребаф Из, алззегает Вафеп \аг епаюе \МУапсеп- 

зе аег ипа Руг1@еп, уоп @епеп @1е Рус1@1еп пасв Тлп@з%гбш’з Везсвге!иие ип@ 

Ротреск!’з АБЬапизеп (Т. УТЁ. 21) эеь аагеВ 1вте Безоп4еге Е1асВВе аизхесвпеп 

зоПеп. Миг 156 ез 1е1ег п1сйё сеипсеп, сапх э1сВеге Бёйске, @е сп таг ПОагзеПипе 

ес пеп, пасв7л\уе1зеп. 

Мааззе. 

1,5псе ег СЛафеЙа... 25 24 13 

Втеце » » о 245 24 14 

(@1е Т.дюсе 15 о]е1сь ег Вгейе ойег её\уаз этбззет). 

\Уогкоттеп. ш К аш Капсафота опа ОБВезаагерате, зоуте Бе! Тобе иплуей Атеиз- 

Биге. Апев т Г Бе! Кегкаи ип НаШЕ пась СЛафеЦеп ш1 4 Г.офеп аш к\фешкеги. Апз- 

\5т4з Безопаегз пп 9. ип $0. уоп боЙалпа (Озегсати), зозйе Шт ип уледег ш пота- 

Чеёзспеп безе шеЪемт. 

Салуттепе Эбасу1 п. 

1894 Ошупипепе зепата (Сопг.) алсё. уаг. асуё ш. Веу. ПУ, р. 28, Т. ПЕ. 9, 10. 

Опзеге Уачей ме РошресЕ1 1 зешег офеп (р. 51) апоей ге Агрей (р. 199) 

213 Уегиииепезвоти уоп С. зепата алсё. па еп офегзПаг1зсВеп ила Чеуоп1зсВеп Атёеп 

уоп Сауттепе зепз. г. п. ап, Чегеп етзбе Веше а1з @1е уоп С. зепатаа ал. 115 171095 

Сгееп Бехе!спиеё мг. МЕ О. зепата алеф. Ъехе1свпеф Ротреск! еше Еогш, @1е уоп 

деп ше$еп Ащогеп Еттопз, НаЙ, МааК п. 3. \. а1з з0]ейе фезИтиф уг ипа 1ать 
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а1з Фур1зсв ЧаЁаг даз уоп Баег ш зешег МопостарШе Т. 1Х Е. 9 ФагоезеШе Ехешр!атг 

ал дет ТгешопкаК ап. Да @1езег Еогт сейбгеп пап апсв @е Опешае шешег уаг. 546 

 апз ЕзИапа, уавтева а1е еЪеп!а/1$ уоп пиг Т.П Е. 11 пас ешет уоп Ог. К1езо\и егпаЦепеп 

Сезсшере уоп Гапоепая Бе! Оап21е асерИдее ип@ 2аг уаг. 9 сехосепе СЛафеПа, пас 

Рошреск! 1ш зеше 3. Веше 4ег С. зепзи з6г., @1е Веше С. са сера дтееп 13 #фе’- 

сийоза 3а1%. севбт® (3. 5. 205 ип 246), ш 4ег 2азесй С. зепата (Сопт.) Т. М. С]агке 

Шгеп Р]аёх Ваф. св Вабе плеБ ш шешег ОагзеПапо отбззеп ей ап За]4ег сева еп 

з ип@ сеБе сегп 21, 4азз пасв Чеш сесепмагИсеп Твафезбап4е 4ег Маше (97. зепата ал4- 

2поереп 13%, да ищег Шш 7\е! сапи уегзсШейепе Еогшеп уетзёапеп \уегдев. ш шешег 

ЕшеНипе 2 еп Суттепей 1 Веу. ТУ р. 7 зргесВе 1сВ алсЬ уоп О. 5469 а Безоп- 

Фегег Атё, Вабе ез абег зрёбег уогоегосеп зе ег пиг 4ата]з а]: э1спег се{епаеп С. зе- 

паза 8$ уаг. ищеглаотапеп. её Ебитиеп уг деп Машеп С. 6$асуё т. у1едег аайг1зспеп. 

Уогкоттеп. Ги Вбси%еп ОтбегзИаг ЕзЙапаз Бе! Кегёе] ам Дасо (Е) ипа ВотЕВоНа 

(Е,) лешИев зеМеп. Уегуап@е Еогтеп ш Епо]ав ип@ Атегва, зоуйе ш потадеиёзспев 

Сезешефеп. 

2. бгарре. Рйагозюта Сот4а. 

`Сайлуштепе редПоъа г. Вош. 

Веу. [У р. 26, Т. Ш. 12—16. 

Е, Бег Уезепеге плс зеМеп. 

Е. Па Бфешбгиесв Бе! ег РаШокаЙа-КареПе. Апзуёг ищег еп Бадежтег @е- 

‘зешереп ппа у1еПесн 213 Р#. офамйсит за О]апа аз безсшере. ЕБепзо аи! СоЙапа 

О а "Ср. ЛЕТ. УЕ ТТ. 

Са]уттепе М№МезКомзКИ м. 

Вет. ТУ р. 29, Т. Ц [. 17, 18. 

С, Бе Кискегз ип Еггаз 1т Вгапаземе{ег. 

Са]луштепе еп ст]афа Е1спу. 

Веу. ГУ т. 30, Т. П {. 20—20с. 

В, $ С. Пе Агё ЫзВег пиг 105е сеап4еп ат Васвщег 4ег РоромКа, Бе! Рамо 

пи дег РаКо\Ка Бег Ри№ожо, зо ап Бе!4еп Огеп Кеше пецегеп Зее еп ш бег Мане 

апз{евп. 
Зап. Физ,-Мат. Отд. 8 
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Уой @1езег Атё зао РошресЁ! 1. с. р. 199: «т Рйагозюта аеписшаит. 186 ете 

лизейеп Рлагозюта ип Сауттепе зепз. 9. погрво]ое1зсВ ира 2ейИсй уегилешае Аг 

2а зейи, оег \уешезетз @1е ешег з0]свеп уегиеш4еп зерг пане зёевепде Атё. Уот 

Р/агозюта аеписщаит (Шалде1о) ши зешет паг зспуась сегарпейет Корёсв19- 

ОтзсШаее ип зешеп паг салй Киг2еп УУапоеьбгиеги 156 ез паг ет Кигхег эсвгИ №18 

га Сафуттепе зепаа амсф. (Сага@ос) шй ипое2аАвпеМет ОшзсШасе ип овпе Уапееп- 

Вогпег.» 

ТеВ Капп пасв ши @1езег Ветегкипе Рошреск!з п1сВё сал7 етуегжап4еп ег 8геп. 

Егзбепз Вафе 1<№ ш шешег Везсвтеипе 4ег С. деписшейа сезае&, @а88 @езе Атё га 

Кешег апдегеп еше пАвеге Веленипе Ваф ип 7мецепз 156 ез @1е АМезфе ппзегег Рйато- 

зюта- Атфеп ип 4ег Эсвт& уоп ипзгег 5ие С, №13 Е егзевеше пишег№п этбззег а15 «ег 

БевгИ уош ТГЛапае|о хат Сагадос». 

3. бгарре. Рёусйотеюриз т. 

Салуттепе УоФотё м. Т. Ш Е 9. 

Веу. ТУ р. 32, Т. ИП Ё 21—21. 

1езе Ат 156 пи ег аптеп @тарре Ри/слотеюриз уоп РошресЕ! 1. с. р. 240 2г 

пецеп Савио булйотаотоиз сертасВ+, га ег апззегает посй @1е Вешеп 4ег Ъ15Вегоеп 

Ощутитепе Тизат Вгосп. цпа С. Атадо Воу. сейбгеп. Хпг Старре Руспотеюрив 

тесрпеё РотресК1 посв Сай. Нортзота НлсКз ипа С. рагоща Ватг. УАВтепа Бе! 1её2- 

{егег Атё пасв Рошрескгз Везсевгефипе (1. с. р. 214) амев @1е спатакет1зизсВе ЕаНеп- 

Ъаппе ат Уогаеггапае ег \Уапоеп 2аг ВапаагсВе № за паев, ег @е Ощегоа ито 

Шгеп Машеп уегдапЕ®, Капи 1еВ Бе! С. Нортзота шей АВоНевез ретегкеп; амев уаге 

166 1166$ ай @е Аппайше секошшеп, 41езе Агё ш шешеш Риуслотеюриз ГофотИи 2а- 

залитет7азееп. Ве! С. НорЁз0та 156 Че СЛафеПа Насй ип @1е аге Т.офеп детзе еп 

а ]е4ег Зеше зейг деи св, шй Еотспепесгепииие уогп ипа Ви\еп, уаз Бе1 дег семб- 

{еп СЛафеПа, уоп Р. Гофо’Ии аПегатзз п1еВф 4ег ЕаП 13%, з0 4азз 1ев Бе! тешег Везевге1- 

Бипе итбашПеВ пог уоп 7\е1 Гофеп сезргосвеп Фае ($. РошресК1 1. с. р. 213), мав- 

теп@ шеш шй зспётЕегеп Амсеп Феса ет ]апо]&рт1оег ДесВиег В. КосВ алЁ 4ег зрёег 

{ета сежогаепеп Та{е] т1с№@е аге Гофеп ал ]фе4дег Зее апоесефеп |аф, афег апсВ ег \’аг 

пепег1тоз ме {еШай, оЪ ег 2 ойег 3 Гофеп зеве, ез Кал аа а1е Ве]епеВ але ап. Оег 

уогдегзфе 1езег Тлофеп 156 афег зерг Кеш ил паг ааЁ ег Ви\егеп Бейе уоп ешег 

деп 1спеп Кигсве Ъестеп7б, зо @азз ег 1е1епё абегзери уегаеп Капп. Ге пепе ОатзёеПиие 

а0Ё ппзгег Т. Ш, 9, уеготбззег6 ив а рВофосгаршзевег Стив4]азе, уг@ Войет ев 

аПеп М1ззуег(&патиззеп ет Еп@е таспеп. Аш ТВогах Кали 1сВ Бе! егпешег ОлегзиеВипйо 
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]её 11 @Цедег ипбегзсве!Чеп, ез Кбппен з1св 1е1е56 посв \уецеге 2\уеё СИе4ег ишбег аз 

Кор ВИА уегзевофеп Вафеп. 

Уогкоттеп. Паз еш21юе ш Веу. ГУ Безспыерепе Ехешр]аг апз ет СЧапсош Е 

Б,.—ь уов Ра\о\зК 136 1зпег апсв аз еше се Нереп. 

Кош. 8Зковтаа&аае. 

Сет. Вгопбея$ бСо14#. 

Вгощечз 1айсааа \ав1с. 

Вет. [У фр. 34, Т. ПТЁ 9— 11. 

Е, Глзе! УМ огшз, Бей\атлеп ш Езал4. Айз\уаг5 па ГербаепакЕ уоп ОаекагИеп 

ип ш Ебасе 5 ш Могмесеп (В шееге). 

Вгопбеи$ езбой1са$ м. 

Веу. ТУ т. 36, Т. ТУ Ё 1—7. 

Н, фе! ВаВ4е, Мошка! ипёег ВалКа|. безсшебе ааЁ Мовп. 

Вгощеа$ МагЕПи1т Апо.? 

- Вет. ГУ р. 38, Т. ЛУ Ё 8. 

Н. Мид! ъе1 Валка. 

Еат. Е2еоемае. 

Сет. Ргоеба$ Зет. 

Вет. ГУ т. 38. 

Ргоебаз сопсшилаз Раш. уаг. 081 1еп$1$ ш. 

Вет. ТУ р. 41, Т. ТУ Ё 1-59. 

Т. 56. Топаз ива №тпаз ап# 0зе!, Кегкаи ш Тл\ав4. Апзууйгз ааЁ боЙава. 
8* 
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Ргоебаз уеггасози$ 1шаз4ёг. ай, 

Веу. ТУ р. 45, Т. ПУ Е. 10, 11. 

Т. Коссоуа а Мора. Аизуаг ш СоЙала. 

Ргоефаз сопзрегзиаз Апо. 

Пет. ТУ р. 46, Т. ТУ Е 12—50. 

К. заайсве Рашкз а 056], Ъезопаегз Капдаютаратк, амсв ОвВезааге, Каграпк 

ип Тобе Бе! Агепзриге. Апзуйтз Бе! Озвегоато аЁ Соата, аисВ т погадеисвеп 

Сезсшеъеп. 

Ргоефаз р1апедогза$а$ м. 

№ еу. ТУЛо. 49) 51. ТУВЕ 22% 

(, Бе! КаПазфо ай? Расо ива НегкаИ ш ЕзЧапа. 

Ргоебаз сё. а13$ап$ ТГлпазйг. 

Ве ПУ т. 51, т. ТУ Е 98. 

(.. \УаВвока! Ъе1 Р4ер. 

Ргоебаз гала 1саба$ №Мез2К. 

Вет. ТУ р. 59, Т. 1У+ 96—36. 

Е, ре! ВотЕВошт, На®фай, Кийпеё7, Ашре]. 

Е, ЭеВ\аг2еп, РаПо Ка! ал Оазо. 

Апз\йг6з ш Сезешефеп Ъе1 Бадеу!2 ш БеШезеп, Бе! Ефегзуаае (Вете]ё) ипа ай! 

Со апа (С. У1тал 1. е. р. 171, Т. УЁ. 12—15). 

Ргоефаз Кегбаепз1$ м. 

Веу. ТУ р. 56, Т. ТУ Ё 37. 

Е, Кеце] ам Пао. 

Ргоефаз Уезепфегсет$1$ м. 

Веу. ТУ р. 57, Т. ТУ Ё 38, 39. 

Е. Вассаёетзсвег Э4етогасв Бе! \Уезетегх. 



| 
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_ Ргоебаз МУбвгтаита п. зр. ТТ ПР. ЕЕ, 10% 

Ги Бошшег 1898 {ап ег датайсе Сизбвюоз ипзегез аКаетязспеп ео]ое1зсвеп Ми- 

зеииз Ог. Вагоп 511. у. Убвтшати шт деп зосепапщеп Ри оу’”зсВеп Вгасвеп Ъе1 Сог- 

пауа, Эеве]а ева ешеп. ештеп ТгПоЪИеп алз 4ег Бе ВБ,,—В., еп ег Ёаг деп Уо]БогВ- 

зспеп Огокитиз Ватгапае №е!, @ег \15Вег п1еВё алзбепепа сейлпйеп уаг, ип ишег 

Фезет Матеп ш @е АкКайешузеВе Зашш]апе ештее. Вей сепамегег Ощетзисвите 

йпреггеио{е 1св пусв, 4азз аз У бБгшапп?зейе 5баск Кеш Сгоитиз зе1, абег зетет 

Вам пасв 2ог Сапе Рхгоефиз сепбгеп шйззе, Фе \аг ш зо Чееп. Земсщеп Б1зВег пс 

егуат{ер Вабеп. Браёйег се]апе ез пиг посв еш 2ме{ез ешоегоШез Ехешр]аг ип{ег деп 

уоп Рапаег ап Уо!фогё№ аБегхефепеп МафегаНеп 2а Видеп, @аз уегиа Ней амз 4ег 

_ Маве уоп 56. РеетзБаге, амз ег ОшееБипе уоп Разо\узЕ одег Рико\а зат, уоп мо 

зоо] Рапаег а1з Уо!БогёВ те ше1з6еп Залил апееп егШеКеп. 

Опзеге пеце Руое#из-Атё зсВе55ё э1еВ 11 4ег Веше ипзгег Агбеп @1езег бабипе 4еп 

Бе14еп 1е{24еп детзе реп Рлоеиз Кеетз13 па И7езетфегдетз4$ ап, т 4епеп з1е аз ЕеШеп ает 

Кетеп ВазаПоей ап ег Ваз1з 4ег СЛафеа, сетеш Ваф. Уоп Бееп ищфегзсве14е з1е св 

Фигсв Ште 2]абе Бепа]е, уАВтеп иизге посев @Бг1ое ишегзПатзеВе Атё Р. усиназщсаиз 

М1ез2К. еше Фе Шийие ОрегЯйсве 26104. У оп аПеп Ргое#из-Ат4еп иегзсвезаев эс а1е 

цизт1се Чигсв @1е сегшое Йа] Штег ТвогахеЦейег, уоп 4епеп м/г аасВ ш ипзегет уо- 

3 йл91ееп Рапдег’зсвеп Ехетр]аг пог 8 2АШеп, уаз 50186 Бе! ипзгег Саи плс уог- 

Коти, афег у1г Кбппеп $1е еЪеп шгоепд\о апдегз ищеггтоеп. 

Лаз Корё сВПа 156 Ба топа гие, НасВ себ, посп ета] зо Ьге№ ме 1апе, ш 

збиирЁеп Ни\цегескеп, г1155 уоп ешешт егвафелеп Вап@\0156 ишсереп, ап ет эс а1е 

зевша]е Вапаатеве зсИезз, Фе св пи ег ОссфНаатеве ишбег зрИхеш \УшЕе! уег- 

е11о{. Пе С]аЪеПа, 136 хехубЬЪ, оЪ]0опе, Капш 18 поег а1з 0ге, шИ, эсВ\асвеп Апаешипоет 

уоп Зецепагсвеп, уотп сегипдеф, зе Коти ег ВгеЦе ег \Мапсеп 5е1ев, ег Маскеп- 

тис 156 зспша], сежб]ЬЪ, аигсВ еше Нее Маскепагеве уоп бег СЛаЪеПа, зезстейет. Пе 

Дотзаатевеп 14 сегайе, ебуаз сопуегошгеп ип шйп4еп уоти ш 41е зсбшае Вапд- 

Гагсве. Пе Апсеп зт@ 2т053, шИ апзе1сепдет Апсепдеске] Пагё ап 4ег Оотзаитеве т 

4ег Ме 4ег \Мапееп сеесеп, Ите Гёпсе шаспё @1е ВаШе Гапее Чез КорЁеВИ@ез аз, 

@1е Пицегеп Имуесе 4ег безе зИшеп себп уош Алисе зебгах пасВ Ви\еп ип шйпдеп ат 

Ницеггапае ебуаз уог деп Ескеп. Пе уогдегеп Ижеюе севп уош Ацсе ратае! аег СЛа- 

реЙа пасп уогп ип уетениееп з1сй аа дет Уог@еггате шп Восеп. АпЁ дет ОтзеНас 

дез КорёсВИ4ез егкепп шап аз итеекевт& {гаре2#гиее Зсппапхепзсь а, деззеп Кйгхеге 

Ницегзеце её\уа, ег Нове =е1с Котт. 

ег Твогах Ваф \1е сезасф 8 @Пейег шй затЕ сежбП\ег Ввасв1з, @1е ап Вгеце @1е 

Р!епгеп йБеггИй. Ге Реагеп епйеп зар, зш@ ш 4ег_Мае сектиеё ип уоп ешег 

_РуасопаМатеве догсв2осеп. 
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Раз Русл@пии 156 Кигх, ш эбагк сезубПуег ебуа 4— 5 <Педгюег Впаср1з, егеп 

СПейег дей св Пегуог{теепт. Ап Р]ептеп ]аззеп э1сВ амсЬ еёуа 4 ищегзсвееп. Пе Оъег- 

Наспе 136 са, шй зеВлуасвеп Ап4ецеатсеп уоп ТафегкаЙгиие. 

Маазее. 

Т/Апое 4ез КорбевП4ез......... 4 шм. 

Вгеце » о. Те.» 

Тапсе ег С]афеПа ............. о 

Вгеце » ое ан Эл» 

ООВ УПО оее оо еее 6,5 » 

Вене ет, Влас Е,, -.. оби ео ь о в 

Тишегыш Ме @е зузешазепе ЗеИипо ипзгег Агё ипз1еВег, а 4ег Вал 4ез 

эеппап2епзсВ Че; ип 4ез сапхеп Уог4еггапаез ай Стоййигиз егшпегф, уавгепа @е дещ- 

Нев сеРагеШеп Р]ептеп сесеп д1е Уегешиеипе шй @1езег Сафате зргесвеп. 

Сет. Сурвазр1$ Виги. 

Сурвазр1; еегап Ла, Гоу. зр. 

Вет. ТУ т. 58. 

Т. 56. Товапиз ап Озе], у1еПесЬе элсв ш К Ъе! Кагга]. Апзуйт: СоЧапа пла 1т 

УешосК хоп Ма]уети. 

Сурвазр1$ р1ап1Ёг01$ Е!ейх. 

Вет. ТУ р. 58, Т. ТУ Ё, 40—43. 

С.. Ша Вгапазеше{ег уоп Кискегз, Еггаз ив То№з аз безсшефе ег Кбшезуего. 

ГЛе уоп РошресК! |. с. р. 57, Т. 6 Е. 28 аз С. рагоща Ротшр. Безелефепе Еогт 

зейбгё апсепзевешИсВ Шегвег, Ча 41е Епегиипе ег С]аБеПа, уоп Вапазаяи зейг уагить, 

уе алЁ еп уоп шт шИсе пещер Е1сигеп хи зеВи 191. 

бет. Мепосерва!аз$ р. Охеп зепзи ВИИпоз. 

Мепосерва]а$ паба Мез2К. 

Вех. ТУ р. 60, Т. ТУ Ё 46—49. 

С, п ВгапазешеЁег топ КисКегз, Еггаз ип То!з. 
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Еаш. ЕХагре&аае. 

бег. Нагр1Аез Веуг. 

Нагр1аез Р1аа@т1 п. 

Веу. ТУ р. 63, Т. УЁ 1, 2, 23а. 

В, —ь Роромка Бе! Ра\ожзЕ, ]аршо ре! боз@12у. 

Сел. Нагрез бо191. 

Веу. р. 65. 

Нагрез ЭраззкИ Е!св\. 

Вех. ТУ р. 66, Т. У Ё 3—9. 

- В,—С. Веуа, Гарисвшка, Роро\зка Бе! Рам]ожзк, ОБисво\о пп@ Агсвапсе]зко)е 

ат Уо]епом; потааеиёзсВе Сезсвефе Ъег Кбшезфего (Зфе1шВагай 1. с. Т. У Е. 6) ива 

Ефегзуа]4е (Вете]е). 

— Нагрез УМехеПи1 Апс. 

Вет. ТУ р. 69, Т. У Ё 10—18. 

Е ш ЕзЙава БсПуаглеп, Р1егза], МошКа| Бе! Нара, РаЛокаЙ аа{ Васо; апзуаг 

1 ГербаепаКа‹ Оа]екатЦетз, Могмесеп Ебасе 5 (пасп К]аг) пп Кееу Итезфопе ш 

Епс]ап4 пась Соурег Вее4. 

Еат. ПГччюа1е1ае. 

бет. Тешасе$ Мигсв. 

Тгтасеяаз зе1соги1$ Н15. 

Вет. ЛУ р. 71, Т. У Е 19—92. 

Е. ш ЕзЯапа Убшрег, ш Бебуе@еп ип зс\аг2еп Ташабеиззсеег РаекагНепз, 

ш Могуесеп ег Орзо паев К]еги!!; К]аг сии Т. И’аенде" 0 Вот. ш 5а; ш Шапа 

пас Рос оек отр. 267 ТТУ Е. 8: 
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бет. Атрух Па!т. 

Деу. ТУ р. 74. 

Атрух пазиабаз$ ам. 

Вет. ТУ т. 77, Т. УГ Е, 1—10. 

Б.,—Бзь нп Реетзригоег боцуегпетепв ап 4ег РоромКа, Бе! РажоузЕ, аш У о]еВо\ 

Бе! 15\03, ап ег Гама ипа ат Б]аз, ш Езапа пп Какзапазет адЁ Во2б. Ш Сопуегпе- 

шепё МизК пп С/апкопИКаПе уоп Ваха св! Кагр1пзК1 ше|. сео]. Т. Г уг. 1 р. 141. 

Апзуйг п ищеги Огбосетепка/К Эсв\едепз ипа Могууесепв. 

Атрух УоШогЕ м. 

Веу. ЛУ т. 80, Т. УГ . 11—20. 

Ги Уасшаженка Бз, 0е1 Веуа! ип МбтштемезК фе! Раз, па Реегзфигоег боц- 

уегпетепё ап ег Роро\зКа Бе! Рамо\зЕ. Бе! Г]ларшо ипуей @озН2у ипа ат \Уоево\. 

Атрух Шопаг$зз0и1 ш. 

Вех. ТУ т. 83, Т. УТ р. 21—28. 

1881 Нубосерйиз Наисйесоти Вет. ш Иейзенг. Чепёзспе сео]. без. 1881, р. 1032. 

Б,› 0е!1 Ва@зейрогё; аш УУо]еВо\ Фе! 15703 ип@ ре! РиКо\о. Алзуйгз а] @е- 

зсмефе 4ез итегп гофеп ОтёВосегепка кз Бег Ефегз\уа]4е уоп Веше]ё сейштаеп. Паз 

ЭвйеК уоп ши’ поей п уегЯоззепеп Зоттег 1906 у1ейег сезел. 

Атрух созфафа$ Загз & ВоесЕК? 

Вет. ТУ т. 84, Т. УТ Е. 24, 35. 

В,? Ап 4ег РоромКа Бе! РаможзЕ. Уего]. ацеп А. [обе из Апо. 1. с. р. 80 

Т. 40 Е. 3 ииа Рошу. 1. с. р. 16 Т. ТУ Е. 17, абег @е Агё узлта аз 4еш Гераепака 

ОаекатПепз апоеЁ гб. 

Атрух гоз&гафаз Загз. 

Вет. ТУ т. 85, Т. УГ Е. 29—33. 

С, Кискегз, С,, Веуа], РаКегоге, Одепзпо!т. Алз\уйгвз пи Веумешепкае \езет- 

50 ап$ ип ш ег 5 4 ш М№т\уесеп. А1з Сезсшефе ш Ргепззеп РошресК1 1. с. 

Т. ТУ Е. 18—20. 
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Атрух КпугКо1 п. 

Т. Ш Ё 12, 12а, 

Еше Ищегеззалие пеце Еогт, @е ппзег ипегша@Нсвег Зашшег О. КпугКо ат 

Моепо\" епё4есЕ& Ваз. Бе &Впе!6 еёуаз ешег 4ег Еогшеп, @1е 1е№ ши ешеш ? 2а Ар. 

сои Батз ш шешег Веу1з1оп [У р. 84 Т. УТ Ё. 28 себгасЬ вафе, афег @1е С]афеПа 

156 Мути гие уе Бе! А. Гофога шт. ип 4ег Оогп сей плс аШиаВИеВ алз 1г Вегуог, 

зопеги 154 ал{сезе2ё. ТсВ уйгае @1е ЭейсКе амев ипфедеткИеВ 2и А. УоботЙ и себгас в . 

Вафеп, афег 4ег алое Буаспе] 13$ де св у1егкапые, шй ешег ГапозРагеве ]е4егзез, пт 

Фигейзев и (Е. 12 а) {гаре2#бтпие, ши 4ег зсотетеп Зее пасВ офеп, @1е Когт 4ез сапиеп 

Кор#еВ4ез уйе 4ег 1е1с№ё алфоегосвепе Нищеггап@ ип @1е ]е1с4еп ЕлтагйсКе ап еп 

Бецеп ег С]афеЙа зитшеп еЪеп#1$ 20 Уофо’ а, жзайтепа Фе Еогш А. созо а#. {. 28 

ешеп сегипдейеп Ницеггаю 2610 \е А. иазииз, апеВ етзсве!тё, уе апз Чег Везсвге!- 

Биос Веу. ГУ р. 85 ВегуогоеВ, ег аЙтавИсЬ амз ег СЛафеПа, Вегуоггеепае 5басВе] 1 

РитевзеВи® гоп@ ип@ пог 1е1с6$ ап деп Зейеп етсейгискв. П1езе Агё уег@епе ешеп \е- 

зопдегеп Матеп ип Капп п1с6% Бе! А. созафиз Шефеп, 4сг етеш Вбпегеп №туеал апзе- 

В0тё. Уг жоПеп аз етиюе уогПессепде Ехешр!аг уот ие а] А. диббиз Бехе1сВпеп, дег 

уоп 4ег Роро\Ка, еёма апз 5 В,— С, башишё. 

Уогкоттеп, 4775рух КууКое валит уоп 5703 ат \Уо]ево\ апз дег Зе В.,- 

‚ 

Еат. Еелтор1еичАаАае. 

Сев. Ветор]еят1Ае$ Роги. 

Вет. ТУ т. 87. ° 

Вешор]епт1Аез папиз Нег2. у. Геисвб&епь. 

Веу. ГУ р. 88, Т. УТ . 34, 35. 

Бз—(С,, Бе! РажоузЕ ип РиШко\а, оз 12у, апев МаПа ип@ Во2б ш ЕзЯала 

Уоп Гаталзк1 апз В,, апсеЁ т, аег уоп тг плс сезейл. 

Ветор1епт1Аез папаз$ уэг. еопеаба ш. 

Вет. ТУ р. 89, Т. УТ Е. 36. 

С,, КисКегв ип@ ап дег Ъа]изспеп Вай Бе! ВазсВрог&. 
Зап. Физ,-Мат. Отд. 9 
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Ветор1еит1Ае; етатрлиафаз Тобгпа. 

Вет. ТУ р. 89, Т. УТ &, 37, 38. 

Е, Кипа ива ОЧ4а]ет, апз\уйгз пи Герйаепака‹ ОаЛекагНепз. 

Еаш. ееПосер ва аае. 

Сел. Арабосерва]а$ Втбооег. 

Арафосерва1аз зеггабиз Загз её ВоесК зр. уаг. Ча аз Моь.. 

Таз з Е 138: 

1850 Семтотеита зегтаа Апсе]. 1. с. р. 88, Т. 41 Е. 10. 

1869 Детошеииаез диз Тлипатзз. Уезбегоой. сашЬг. осв. зЙ. айасг. р. 69, Т. 1 

№ 90. 

1882 » »  БВтбосег. Еасеп 2 ипа 3 р. 127, Т. ШЕ. 14. 

1896 Араюсерриз зегтиз Втбссег. Уетг. Ешота-М1оБеалша Е. 21, р. 13 Е. 5. 

1897 ТисеЙосери ия › Но]т. Ра]аеоп%. поф. 4 ш Сео]. Югеп. БфюсЕВ. Е0гВ. Ва. 19 

у р. 465 Т. УШ Е. 3. 
1906 Араюсерйамз ›» Загз её ВоесЁ уаг. 4и6%из МоЪег». В1аг. Катпед. Се- 

тадорусегес1опеп р. 88, Т. УЕ. 9—11. 

Еш Юетез ипуо$п01юез Миие]зс йа 4ез Кор!ез, 4аз 06 еп АБЬИЧиисеп уоп 

Т1ппагззоп ип@ Втоссег епбрг1сП6 ип давег айс хаегз ха Ветойеиячаез зефтгасв% 

\уигае. Везопбегз хи $611 амев @е Е1о. 10 алЁ Т. У 4ег МоЪегэ’зсВеп Атреё. Миг 

@е ищете Бецепатсве 4ег С]афеПа 156 аещ св, @а 4ег уотдеге Трей аегзефеп абзе- 

пефеп 156. Е з 136 еш ешхешез ЭйсК аз ег Уо1Ботё’зсВеп Залаша алз ег Отзебипс 

уоп Рам1о\зК; ут Вафеп аЙеп Сгип@ апхипертеп, 4а33 ез ипзегеп ИеЁ\еп ЭПигзссЩеп, 

пс ]йпоег аз Б,, апсевбте, афег аз @ег Везевайепвей дез Сбезбешз 18836 э1сп Кеш ре- 

<титиег Эс 153 жереп; аа Чет патПсвеп ЭйсЕ 1855 св посв аз Вгаебзбаск етез 

‚ Азарвиз-КорёсВИаез, еёма уоп А. (ерё4итиз, егкеппеп, уопасв уйг ппзеги Араюсерйе из 

ебмта пасп Б,, Ыпалгаскеп шйззеп. Оле Нойпипе ад ешеп узигЕПевеп Уеггейег 4ег 

Сетадарусе ата, апз дег КЛаззе ег ТтПоБцеп Паф э1еп Кали егЁаП®. 

Опзег ЗвасК 156 ЦБ1оепз 30 ешо сиё еграШеп, аз 16 ез еБепзо сё уе п Ара- 

серии аи из алеЬ п Вобегва истор йайта, Гллз. (3. Мофегх ш Сео]. геп. ФогВал9. 

1907 Ва. 28, НЕЁ 2, р. 83, Т. ТЕ. 4) уегаесвеп Кбище. ш 41езет КаПе \уйг4е 4аз №- 

уеам кеше Эепутег1окецеп таспеп, аа В. истори йита шт бе Сйазторзтеелот сепбт. 
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Раш. А опозмаае. 

(еп. А210$6а8 ТОБИ. 

А2тозбаз 2Лафтафа$ Апс. уаг. 97а ш. 

Вет. ТУ р. 90, Т. УТ Ё 39—44. 

за) ь- Ве РажомзК ип РшКо\жа. Масв С. У ппап т ЗВишатазазевейег уов 

Гаппа п Мегке, Атсшу ог 7001001 ВЧ. 2 № 11 ф. 13, Т. ТЕ. 283, 24: 4ег Звишат@1а- 

зе еЁег осейбг& дет итегеп Степясе\1её 4ез ПЕ Е ап. 

В. 

Кат. Азаршаае. 

(еп. АзарЬа$ зепз. зёг. 

Веу. У Где. 2 р. 4. 

Азарваз Вгобеет1 п. | 

ы Веу. У ГлеЁ. 1 р. 21, Т. ПЁ 4—7, Т. ХПИ Е. 5, ТехЫ. 13. 

Могкоттеи. В13Вег уотхисзуеве ни РефегзБигсег бопуегпешен 11 офегеп Тней 4ез 

РапшЬзйака]кез оег ег Эе ВП паев ГашапзК1 аш Уо]евоз Бе! 1503 ап дег 

Гама Бет УГаззПЕо\о, ш 4еп Ра юочузеВеп ВгйсВеп, абег амсв ап ег РорожКа Ъе1 Рам- 

1о%зЕ ипа 5е1 Гларшо ипмей бозыШту. тп ЕзМапа виг зеНеп Ъе1 Ва]изспрог& ш ешет 

эапсошгееп Ка <есв йбег дет Р!апажака уоп Гашапзк1 сепаеп. Оеп 

А. рубзеиз Гали. 1. в. р. 61 ВаБе 1еВ п1сВё сиё ищетгзевеАеп Кбопеп. Ез Коши зсВоп ип 

есМеп Р/аииибаюйа уог. Апз\ ат п1е В фекапи. 

Азарваз ехрапзи$ Рам. 

Ве Моря р. 24, ТЕ, 23,5, Т. ХИ Е 6, Тех 14, 15, 16. 

Уогкоттеп. шп 4ег Бе В,, одег ВИТ пась ГратапзК1, уогхаеЦев пп Озбеп Чез 

Се з1е{; аш \Уоево\ Бе! [505 ипа ОфиеВожо, аш Б]аз ре! Козсвало\мо, ап ег Газа, Бе! 

УГаззИКомо, ап ег Тозпа. \Уейег па \Уезеп 04 ег #36 уоПз па, аЁаг 156 ег Ва 

п опбегеп огамеп Ог{ПосегепкаИе Зевууедепз Бе? НизБу#6] ш Озё2о Мапа, ш Оаагпе. 

зеМеп пась Тбги4и13%, 4асезеп ш Моглесеп ип офегеп ТВе| 4ез Ехрапзиззеше#етз 3 „В 

утейег Вацй®. ш погадепзеВеп зПат1зсВеп @езешефеп БлзВег плс паебое\уезеп. 
9* 
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Азарваз 1ер1апги$ Мез2кК. 

Веу. У2 р. 29, Т. 1 4, 6, 7, Т. ХИП Ё, 7, Техи. 17, 18, 19. 

Уогкоттеп. Ги офегеп СЛамсоп ка 4ег ЭиМе В,, @ез бэ евеп ЕзЧапаз Бе! Кок, 

№щттежезК а УГа]ееубест, Бе! Кипда ипа ЗасЕВо{. Галмапзк1 Вафё @е Агё жез св №18 

Ва @зспрогё уег]24. Пи РеегзБигеег @опуегпешепе ефепзо Бе! Корог]е, Гларто, Гари- 

сьшКа ип@ ап @ег РоромКа ег Ражомзк пп о]есвеп №уеаи (Би !е ВП паев Га- 

шапзк1); оз уоп 56. РеегзБиго 1аззеп ев за@Йеп @ез Га4оса ап зла У о]ево\ж 

тесе]пёззе 1е ащетапаег!о]юепеп Хопеп 4ез 48. (ерб4итиз (6117) паев ГатапзК1) 

ип 4ез А. ехрапзиз (ВПП) ащетзеве!4ет. Ш Бейжейеп Вафе 1сй ипбег шешеп Ехет- 

Ратеп дез А. ехрапзиз уоп НизЪу&61 ачей Бригеп уоп А. (ер@итиз сеп4еп. ш М т- 

\есеп Ваф Втбосег @1е уаг. исе а элоейе Ш, Фе ет А. ерб4итиз 2а етйзргесвеп 

зевешф, афег 4огё ]йпсег а]з 4. ехратзиз 15. Ошщег еп пога4етёзсВеп Стезсшефеп вафе 

1 пог ешша] еш Ехешр]аг @ез А. (ер4итиз ш 4ег Баши]ипе уоп Клезох ш Оап21е 

сезевп. 

Азарвиз гаплсерз Ба1шм. 

Вет. У2 р. 32, Т. ТЕ. 8—11, Т. ПЕ 1—8, Тех. 20, 21. 

ЕПегха -посв @1е Уате Мет А. аситлпаиз ВоесЁ ипа 215 &№езёе Еогт @е уаг. Га- 

татзьи Е. 5. ы 

Уогкоттеп. Оле Зее Еогш, уаг. Гатаизя Котт зсВоп шй 4. ехратзиз па Озеп 

дез Се её уог, @1е уаг. асититаа 18% Ъе1 ппз паг аш Уо]сво% Бе! 15\0з сефлпаеп, алсв 

уе ез зсВешё шй А. ехратзиз газаттеп; @1е позе Еогш, @1е ут Раг деп есеп халй- 

серз Эа] т. ВаЩеп, Яп4её зе её\уаз Ббнег ш ег Бе В/1118 уоп ГатапзЕ1, @е у1е]- 

Гас ш\ ипзгег ищеги Глизепзе св ВБ, абегетзй тие, зомоШ 1 РебегзБигаег Сопуегпе- 

шепф а1з ш ЕзИала Ъе1 МаПа, Мотшежезк ип шп Казапазешт уоп Вооб. ШОаз ]еёжеге 

УотКоттеп зИтиа Безопйегз сиё хаш Эспуей1зсвеп уоп НизЪуй 61 ива Г]ипе. Аш Кшпе- 

КаПе уп уоп' Но] м @е уаг. тахитиз Вт. апоеН и. Ш погадезсвеп безсшефеп 2% 

Фе Атгё Ызег. | 

Азарваз расвуор а] таз м. 

Ве: ОТ. 37 ЕО ХЕ 13.1 Теча 

Ощег @1езег Атё ищегзеведе 1еВ посй 2\%е1 УалеМеп, уаг. пало’ ип тот. АПе 

Кошшеп ш еп офегзёеп ЭсШещеп ег Зи\е В, бег Чеш Огосегепка]К уог; @е Напрё- 

огт 156 ап дег РоромКа Бе! Рам1омзЁЕ, @е Уаме еп Бе! Зарек ат У о]спож сеЁлпдеп. 

Аиззег еп Аизеп зша Раг аШе ЕКогшеп 41е есепйшНевеп Стофеп ап 4еп БеНеп 4ез От- 

зеШасз Бехетсвпепа, 41е пиг Бе! 4ег зеЦепеп уаг. 207’ ипдейёсв жегаеп. ГатапзЁ1 
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Ваф аз ег уаг. ао’ ете Безоп4еге Атё сетасВф, @е ег А. тамйсерз папегё. Ейг писв 

3114 егафе @1е офеп егуйвщеп СтиБеп (41е Бени ЕшгоПеп Штге Апдешипе Вафеп) еп{- 

зепе1аепа Раг 41е Йп2АШапе 2а распуорийатиз вемезеп. 

Азарбаз Еев\ма1а1 п. 

Веу. У2 р. 41, Т. ТУ Ё 6, 9—11, Т. ХП Ё. 20, 21, Тех. 28. 

Еег2а пос 41е уаг. Киутког 1. с. р. 44, ТехИ. 29—32. Пе НапрНогт пи Степи- 

семеф ег ЭыЧеп Бз;, ип@ С,, ш ЕзИап@ ива поегташап@, Фе уаг. аз УГо]епо% Фет 

Ву1зс В ёзс та ип Зароек аш \Уоево\’ ш 4ег е1сеп сВеп Зв В;, уоп деп Неггеп Гла- 

шапзЕ1 ива КпугКо епёесЕ$. ГатапзКу 1. с. р. 173 Вп4её @е уаг. Кяуйо тапсеТай 

спага {ег ип зе йе уог име! Когтеп уаг. ехратзозаез ип@ (ерз4итоаез апгапевтеп. 

Азарваз аер таз Гамг. 

Веу. У2 р. 45, Т. ШЁ 83—12, Т. ХИ Е. 15, Тех. 33, 34. 

Уогкоттеп. п ег Бе С,, т Реегзьигоег бопуегпешеп! фе! Ворзева, ива бозй- 

П2у ппд зеЦепег Ъе1 ибо: ип Агсватее]зКо]е ат УоеВох. 

\ 
\ 

Азарва$ согиафа$ Рапа. 

Веу. У2 р. 47, Т. ТУ 1. 1—5, 7, Т. ХПЕ 1, 12, ТехИ. 35. 

Уогкоттеи. Уог2а2Иев ш @ег итфегеп Зи дез Есвтозрваегценказ С, уош 63- 

Испеп Езата (Кагго! ип Кипда) ап №13 Пибож1 аш Уо]сво\. Вег МаПа ш Езапа 

зевоп ии офегеп Уастайепка ВБз,. Апзуйт Ш, озбргеизязенеп Сезсшереп (А. 06и/08и8 

’ Рошр.), 1. с. р. 75, Т. ШУ & 3. 

АзарвВаз согпаба$ уг. Нойи\1 м. 

Веу. У2 р. 50, Т. ТУ Ё 8а, Ъ. 

Уогкоттеп. Ти №уези 4ег Наяр#огт С, Бег МаПа ип Споч@ ей т ЕзЧап@ ипа 

Бег \Уе]ззу ам У ое вом. 

Азарваз Кома]емзЕП Гамг. 

Вет. У2 т. 52, Т. ПЁ 11—17, Т. ХИ Е 16—18. 

Уогкоттеи. Уот2асИсв ш ег офегеп Глюзеозевей С, уош \УУоевох 113 ВаЛзсй- 

рог, абег амеВ зевоп 11 деп офегеп ЭеМещеп 4ез и. Взь 0е! Веуа! ип ат 

УГо]спо%. Апзуаг6з ш озбргеизазевеп Стезсшереп. 
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Азарваз р1абуаги$ Апг. 

Вет. У2 р. 55, Т. ИШЕ 1—7, Т. ХИ Е 19. 

Уогкоттеп. Уог2аейсв 11 ег Бе С,, апсейлвеп уоп Кип4а ива Тзепво? ш Е8{- 

1апа 618 ибо аш Уо]еВо\ж. Алззегдет @1е уаг. (айсаиаа зсвоп пп орегеп Уастабеп- 

Ка]Е Бе! Веуа1, Рапиз ппа МаПа. Аизуйгз пп офегеп гоёвеп Ог4посегепка к а О]ала, 

ш ©е1спешт №туеай ш Оа]агпе. ш пог@дешзсвеп Сезешефепт Бе! Кошезфеге пасвееутезен. 

Азарваз 1аеу155 1$ пм. 

Вет. У2 р. 58, Т. У {. 1—11, 13, Т. ХПЕЁ 22, 28. 

Уогкоттеп. ш еп Чеетеп Бешсвфеп 4ез Есвтозрваегиетка]Е$, уог2аезуезе пп 

Сопуегпешет& 56. Реегзбиге аш Уо]евом, Без РажЙоузК ип@ бозЯ2у; ш ЕзЧапа зе]- 

{епег. Апз\8т6$ шеф Фекалиф. 

Масп4ешт 1сВ мейег ищеп ипзге ]йпозе АзарНиз-Атё, д1елеВ Нгавег 215 А. №езгкошзи 

Бехезсвиеве, Чали ш А. мафипдиз уегепио{е, ]её2ё, аПег4тез амев пер эеВег, 2а 

А. дерм4из Ютшое, зиспе 1сп етеп Уегёгеег Ёаг деп ш Оаахгпе пп Сузиаёка]к ВАайсеп 

А. табитаиз Тбтпа. пп <1апбе №и ш ппзгеш ае0ззйниз сеипдет 2и Вареп, ег, ме 2.В. 

Е. 1 айЁ ТаЪ. У ш Веу. У2 212%, 515меИеп еше &виНесве Егуейегипх ег Ёе5беп \апсеп 

пас уогп 76104, уе 4ег есще иойфипаиз. Оосв уасе 1сВ писп ешзбуеПеп посВ п1еВ ап 

еше Уегениеипс ре4ег Атеп. 

Азарвиз 1аеу13з10а$ уаг. 1асалаа, м. 

Вет. У2 т. 61, Т. УЕ. 10. 

Ми @ег НапрИогт 27азаттеп пи бопуегпешете 56. Реетзбиге Бег ОиБомИ1 аш 

УМо]епо\, Ка шо ре! Рам1о\зЕ, СозИЦ2у ива Корогфе. 

Азарвиз$ 1афа$ Рапа. 

Веу. У? т. 62, Т. УТ Е 4, 5, Т. ХИ Е 24, Техы. 36. 

Ереп!аз ш 4ег Эёе О,, @итсв аз сап2е бемеё уот \Уоево\ (БибозиЕ1) 915 Ва|- 

@зспрогё. Апзмаг6з ЕеШепа. 

Азарваз 1афи$ таг. Р]ап 1 м. 

Веу. У2 р. 64, Т. УТ Е. 1—3, ТехЫ. 37. 

Уогкоттеп. шп еп Неетеп Гасеп С,, Чез Ес тозрваегИепказ, афег пог ип боп- 

уегпетепв 56. РебегзБиге Бет Ооо ипа бозиНлу. 
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Азарвиз; еуехиз Е1сья. 

Веу. У2 т. 65, Т. УП Ё 1—7. 

МИ аег уаг. арйапща 1. с. р. 67, Т. УП Е. 7. 

Уогкоттеп. Гле Напр ог тес уегогейеф ш 4ег обегеп АБпеИиие С,, @ез Ее ш- 

позрпаетцепка]Кз уоп Обепзпои 115 шз бз&Йсве ЕзИала (Тзепво!). Ги Рейегзбигоег @ои- 

уегпетепё 1 @1е Когт пп@ 156 аз Сезсмефе Ъ1зВег паг ай А]ап@ селпдеп \уог4еп. 

Пе уаг. {айсаиаа уатае ш 4ег име С, эп Уо]епом орегва ибо сейтдеп. 

Азарьаз; огпафиз Рошр. 

Веу. У2 т. 68, Т. УГЕ 6—13, Т. ХИ Е 55, 96, Техё. 38—42. 

Уогкоттеп. Пе бур1зсйе Роги аоззсВИеззИсй ш ЕзИала пп офегеп ЕсвшозрваегЦеп- 

Как С, уоп Одепзвойи @Бег Вазсврог6 пай Веуа! №з Рашиз; еше еёуаз ауе!свеп4е 

Уате! 4 зсПоп ш 4ег офегеп Тлизепзевей® Бе! бозыН2у пп@ Атсвапее]зКо]е ат \о1ево\у. 

Апзуагз 213 безешере ш Озёргеиззеп (РошресК!). 

Азарваз 1ер1а$ Тогпа. 

РА. 

1857 Азарйиз асититаиз Млез?К. (поп ВоесК), Мопостарме 4ег Тг|оЪ. 4. Оззеергоу. 

я ш Атему г @е Мабатк. Тлу-, Езё- ип Каапаз. Бег. Г 

р. 55. 

1859 » » М1ез=К., Хпзайле гаг Мопост. бег ТгИоЪ. 4ег Озбзеергоухеп. 

Атсшу ес. Бег. ТГ ВА. 2 р. 363, Т. ТЕ. 6. 

1885 Азариз (ерзаиз Тбтпа. ЗШапотг8а. ТеПо 1 ампа р. 61, Т. ПЕ. 16, 17. 

1898 А45арйиз №Мезакошзкиа Е. Бс№ш194%, Веу. У1 р. 26. 

1901 Азарйиз иафипаиз Е. Зе вт! (поп Тбгпа.), Веу. У2 р. 72, Т. УП 1. и, 

П1езе Атф Ва, че 16й ш дег яжецеп ГлеЁегипх шешег Азар 4еа (5. обет) апзеш- 

апаегоезе2& раЪе, пи" у1е|] Зогое вешасвё. Тев Ваме че зсЬМеззНев хи А. /иимаиз 

Тбгиа. зебтаевь, обие шешег Засне эспег ха зеш. Пи Негзё 1905 \аг Ог. У пав 

апз Орза]а, Ъе! пут, иш ейиое зетег погафаизсвеп @еземере-ТтИобиеп ш Шезсеп 

_ Еогшеп 2и уего]елсвеп. ТсВ Васе №ш шеше Мо ши ипзгеш газПевеп А. и фипдиз 

ила ег шасше пасН ао! А. (045 Тбгпа. аайпегКзат, еп 1 \зесеп ег апуо деп 

АЪЬапиееп Камш Ъегйскз Ве Ваше. Те уалёе пысь 21ееВ Фитсв @1е Уегииеиие 

уоп Ртоё. Но] ап Рго{. Тбги4и136 ип егле 5814. датам зеше Отетаехешр]аге 2асе- 

зееке, бе 1еВ п ппзегеп Мезсеп епёзргеспеп@еп Э&йскеп уегеЙсв, чофитсВ ез шт 

ра14 мавтзевешИсВ хогбе, 4азз ут ез уиЕНев шй дет есвеп А. (е4из Тбтгпа., @ег 



12 Ек. Бонмтот. 

аисй аз ешет Авийсвеп №уеам зал ип п1ебё ши А. мафии: Тбгпа. га ип 

Варе. Пе ищегзспе!Чепйет Кеппхесвеп зсвешеп сепйсепа, иш Бе14е Атгёеп апзеталдег 

ра ВаКеп. Ез 156 патеш ев @1е эбатке Егуецегиие ег {е%еп \Уапееп пасВ уоги ап деп 

Зейеп 4ег СМафеПа Бет А. /и@фипаиз, @1е Бе! А. (ера4из мес ппа ег ше! убШее 

Малпее] уоп Р]еигеп ап деп Бецеп дез РуслАпииз ре! А. (ерё4из (уешозетз ш 4ег Напрё- 

отт С,,—С,), чАВгепа зо]све, \уепи аиеВ п1еф затЕ аизое бе, Ъе! А. Фибит4из уог- 

Вапдеп эта. ш 4еш ипз уогПерепдеп Мафег!а] его1её э1сВ пос еш 2леш1еь зеват{ег 

Лликегзешей Бе!@ег Атёеп ш ег Когш @ез Нурозота, У&йтепа а1езез Ъе1 А. мфипаиз 

(Веу. У2, ТехИ. 43) ап 4еп ЗеЦеп }103 сегипдеф сопуех егзсвеш, зрго2% ез Бе! А. ер4и8 

(Тех4. 44) шег ш деи свет збатрет У шКе] уог, ег аасв ш дет Ехешр1аг уоп Одепз- 

Во (Тех&. 45) посЬ ха егкеппеп 136. Питегп уёге ез уйпзспепз\ег аисй уош есШеп 

эспуейзеНеп 4. ([ер4из @аз Нурозоша ха етраеп, ит @1е Егасе 2аг ЕлбзсвеЧиие 21 

Ьтпоеп. 

Пе ВБасызоПедег 4ез Рус1ттз эта Бе! моШеграЦепег Зспа]е 4игсв {еше Оиег- 

Шиеп шатЕй (Т. УШ4. 10а, $3. амсь Бег А. ВБхгатсотаз Роштр. 1. с. Т. У {. 23); паг Бе 

\еп1еег риф егпа{епеп Эёйскеп зейеп у @1е ВпасВ1$ гап2 ойпе Магктгипе дег @Пе4ег, 

уе Тбгпди136 апо1еф. Оег Вицеге Имею 4ег безе Ищет уег ай, пс 2. ТВ. 11 4ег 

Маскепагсве, \м1е Тбгпди1$6 апо1еф, зопаеги зсвпе14еф @1езе!бе х1е зежбвийев. П1езег 

Риак® Ва ез ши: #гаЛег Безоп4егз зспу\уег сешасВ®, ап еше ОЪегешзитшиие ипзегег Еогт 

ш\ А. [ераиз га ®]алеп. 

Ап ЭеПе 4ез А. мафииаиз ш ег ОБегэсв& Чег имегзевеепает СпатаК{еге дег 

Ацеп р. 18 ищег № 16 Кбпие оппе \УеКетез А. (ерё4из Тогпа. сезе62ф метаеп. Ейг ппзге 

Еаппа сепйоеп @1е апсесефепеп Спагакеге уоПкоштеп. Ефепзо вафе 1сп Кешеп бтива 

Че СпатаКетзИЕ ег @огё амоеЁайтеп Миайопеп хи уегапаеги. УАВгепа де абт1сеп 

Азарвиз-Агбеп ше13ё ет шейг Бесгеп24ез №туеам ешпейтеп, сей @1езе ]йпозе Атё дитеВ 

шейтеге БЭеп С, №3 0, ЫпаигсВ офвпе отоззе Уегёлдегипе ш Шгеп Кеппхесвеп, \ав- 

теп4 @1е @0т1ое с1е1сп2есе Рампа уоп С, дигев С, паев Г), ива Л, аЙшавИев еш 5202 

уегапаег(ез ВИА 2е124. 

Ейг Фе Апумезепней уоп А. моафипаиз шт ипзгег ЗИаталмпа зртсйё алззег дет 

ппу а1сеп Э@ек уоп Еггаз аз С,/—С,, @аз ай! Т. УШ Е. 2 абзеБИаей 156 ип шт 

дег Тваф @1е пасВ уогп егуеКег(еп Ёезбеп \Уапоеп, баз Напркепихе1свеп дег сепапщеп Ат, 

2610$, посев Фе офеп апоедещее уегууапазсва све Веевопс уоп А. (и фитаиз Тогпд. 

21 ипзгеш ДА. 46083тииз Е. 5. 

Уогкотитеп. \УУе№ уегртенер ш ЕзЧав@ зеВоп ш @еп офегеп Зешещеп уоп Ё,, уоп 

Одепзвот, Веуа], НатЁ, М. ТзепвоЁ дигсв @1е Зифе С, ъе! КисКегз, \Уаппато1з Бе! Тоз, 

Камаз, УУгапое ет, БаПа ре! Еггаз, КоККа, Ъе1 Ва]изспроге; апев Ъе! Тег ш С, Кошшв 

зе сап2 бур1зеВ уог. ш Бебмедеп ш РБа]агпе пи Свазторзкак уоп Кёгойтае ппа Арега. 

Ощег 4еп АпсаБеп йБег аетёзсве Сезешефе шизз 1еп ВегуогпеБеп, базз А. Вхатсота8 

Рошр. (1. с. р. 78, Т. У Е. 3) #85 уоПкошшеп ш еп Когшепкгез пизгег Атё ишеш- 
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сейбтф, мепп ег па Техф айс 2аг е\мезевеп БесВё сефгасВф хита, Чегеп Еогшеп паг 

лип ТВей уоп 4ег НаарМогш абтесВеп, пашеп св аитсь @1е ше! п4едг1аегеп Апдеп. 

А15 Ми. П{егепяз Бабе 1ев т Веу. У2 р. 77, Т. УШ Е. 12—14 ава Т. ХИ Ё. 27 

это5зе Рогтеп а\5ер4ей, @1е пп \МезепёИевеп 4ег НапрМоги епёзргесвеп ип@ пог пе | 

Яасвег зш, абв @1е Апсеп з{4е1веп уешеег ап а]з Бе! дег НаарИоги зариз (ер4из 

уаг. 1е0ей5з т. 

1901 Азарваз 1ер1Аи$ уаг. Демепз1$. 

Вет. У2 р. 77, Т. УШ Е. 15—19, ТехИ. 46. 

Еше мешИев тшапию]Яое Еогш, @1е абег ш @еп Напрёгасел ш 4дег Напр ог 

беге тиф. Паз Нурозюоща епёзрг1е В @1езег уоПкопииеп. Ге СЛафеПа, 156 ой эгКег 

земб06. Паз РуглАлий ше!136 са ©1а4%. . 

Уогкоттеп. 1 ег Лезезспеп Э6св (17), ЕзМапаз, Безоп4егз Бе! 54. МабШаз, афег 

ацсН бе! Камаз, Кискегз, №Мбтииз 661 Карре! ип Зриат. Апз\ ат а]з @езе Небе Ъе1 
Кбмезрего ш Ргеиззеп. 

Азарваз 1ер1а$ уг. Кезе]епз13 м., Тех. 7. 

Веу. У2 р. 81, Т. ТХ 1. 1—6, ТехЫ. 47. 

ЕБев!аПз 46г НапрМоги папе епзргесвепва. Рупия 61а ойег 

паг Ш зевуасвепн Апаешилоеп уой Р]епгеп. а. 

Еш пеп егпа{епез Нурозота (ТехИ. 7) уоп Кезе] 26156 @1е а 

паве Оъегеиаттииое зас 91езез ТВейз п! 4еп йбмоен Уаееиен 

ег Атё. О1е овгшое АпзЬИацие 4ез МийеЕогрег египет еб уаз ап 

Твофеиз, ЧосВ 15 Уоп ешеш КИеВеп ОБегоаое ш @1езе ащозе 

(Садбиюо ег Азар еп Кеше Вейе. 

Уогкоттеп. М ег Кесе]5еНеп эев1ев (0.) па боцуетветелв Ре- Е и ИС. 

фегзбиге Бе! Мо]озКом12у, шт ЕзМап@ 0е1 Кесе], Влзйиипа, Ке4ег, де’еиз:, уоп Кезе1. Г), 

Зоштегвизеп, Ро| п. а. 

без. Опспотеф$ориз ш. 

Вет. У2 т. 82. 

Опспотебориз УоШогШ п. 

Веу. У2 р. 82, Т. Х Е 9—12, ТехИ. 48—52. 

У. Гашайз к! ипегзене! Че ете ]йпоеге Еогт О. бемиай шй шейг З весе 

КоревИа (т В.Л) 1. е. уоп 4ег АКеген О. УофотИи ши абоегапавет КорёеВИа; аосв _ 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 10 
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егзспешеп шт 41езе ОлиетвсШейе Ъе! тешеш стоззеп Мафега] п1свё сепйрепа хаг Вепеп- 

пипе уоп Ащеп. 

Уогкоттеп. \Уог2иоз\уе15е пп Реегзфигоег Сбопуегпетене ш 4ег Бе ВВ оп Га- 

шапзк1, 41е ацЁ деп есШеп Р]апи макак 112%, ип т ег пйслзвеп 811, ат \Уоево\ 

Бе! 15\%0$ ип@ ОБиспо\о, аш Б]аз Бе! Сагагто, ап 4ег Гама Бе! УаззИкомо, арег апсв 

Бе! РамТозтзК, ап 4ег Ророзка. ш ЕзИапа зе№еп ш 4ег Зи В,, е! Веуа] ива №бтше- 

утезЕ. Апзуат(з шгеепаз сефапдеп. 

Сет. Т5обе!а$ Пек. 

Вет. У2 т. 86. 

Тзобетаз$ гешлетата Е1свм. зр. 

Вет. У2 р. 88, Т. Х+ 17, Т. ХТЕ 1—6, Техн, 553. 

Уогкоттеп. Тп 4ег Уезепегоег Зеей& ЕзЧапаз Бет УМезетего, Разоаг ива ЕогЪБу, 

213 безсшере Ъе1 Уогтз ипа Нарза. 

Тзофе!аз р1абугвасИ1$ З(ешй. Рошр. 

Вет. У2 р. 91, Т. Х Е. 13—16, Т. ХТ ЕЁ 8. 

УсгКоттеп. АпззсВеззиен ш ег ГусЕвотег БешсВ® Ё, ип 2\аг уоглае Пей ш ет 

иеги 41 еп уте15зеп Ка Ё,„ Чегзефеп Бег Мепепво? т Нагг!еп (уоп Шег аз уо]зйп- 

41се газаттепеего е Ехешр]аг Т. Х Ё. 13, 13а, ]её24 ип сеооз1зевеп Мизеиш ег АКа- 

еше), КовВаф Бе! Кипа, Обаз!ет Бе! 54$. Гуа ипа РаПокиПа-КареПе ап Пасо; апз дег 

Зе Е, уоп Бев\ат2еп, сапх ИфегетзЯ тен пи 7. 0948 уоп Егоспб ш Могуесеп ипд 

амей шт 75025 9948 уоп Сшешпай. А1з безешере 11 Ртепззеп пас Рошреск!. 

Тзобе!аз гоба5баз Е. Вбм. 

Веу. У2 р. 93, Т. ХТ Е 9—11, Т. ХП Е 3, 4, Тех&. 54—57. 

Уогкоттеп. Ве! ипз ш ег орегеп стацеп Гускпоиег Зее #,, Бег Р1егза], Вапиа- 

КОП ре! Нарза] ипа Бе! Эей\агиеп. шп 4ег ВогКВо]штег ЭемеВ® Ё, уеге1ите]4. Апзуагз ии 

ГЛ ала15свеп Сагадос (Рог10оск) ш 4ег Е4асе 5 уоп Могуесеп (К]аг) ип ш 4еп Заде- 

\16лег безсшереп (Е. Вбшег). 

Тзофегаз Эбасут м. 

Вет. У2 р. 96, Т. 1Х Е 7—10, Техы. 58. 

_ Ап Чег офеп сИй“{еп Э4еПе ш шешег Веу1зюп ег Азар 4еп ваЪе 1еВ 4е Хпхейбие- 

Кеш гаг Саббато 130{еиз посв ш етеш ? БефеЦеё, мей паг Кеше эсНеге Тзобе$-Атё 
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аиз етеш ЧеЁегеп №Муези 215 ег \езепЬегоег Зв Е, а1з0 еёфма ет атегИкалзевеп 

Тгешоп Пшезюопе Бекаппф зат. Аз 4ег пей егзсепепеп Агре{ уоп Р. Е. Ваушопа 

ег @1е ТгИобЦеп 4ез Свазу птезвюпе (Аппа]$ оЁ {Ве Сагпезме Миазеиш Ш № 2, 1905) 

зеве 1сВ афег, 4азз ег адз дет СВазу Нтезопе шевгеге свагает1зИзсве Тзобеиз-Агеп, 

патеп1св Г, оизиз На! ива Г. На Ваут. Безсвге ипа абЪПаеф, @1е ш пасвзбег 

Велевипс 2и ипзгег АтЁ зёеВп. Фа нп ОБт1ееп апз дег Еампа дез Спазу Нтезюпе Вегуог- 

ев, 4азз ег 2ипйсй8 п ипзгег Би В ха уего]етспеп 156 (2. В. 4аз Уогкошшеп уоп 

Атриот), 30 156 ез апсВ г ипз и1ейё шебг аайаПепа, дазз уг ешеп оемз па Уас1- 

паепкак вафеп. Е 

Гишегш уе @е Когш @ез Нурозботша, уоп депеп ег ВбВег, ш Ё ипа Е Несеп4еп 

- Лзофефизал4еп п1сВф ипуезетё Цей аЪ. Уеге]. ааз Нурозвота, уоп 130 99аз На! Т, Т. 62 

{. 2, БаЦег Моп. Т. 24 Е. 5, ипзеге 104 изал4еп Веу. У2 Т. ХТ Ё. 48 ипа 11 шё 

Шгешт Бтейеп сегадПиееп Уот4еггат@ ш\ 4еш уогп ©ал7 зептаеп Нурозбоша @ез 

Тз0еиз Нат Взутопа ]. с. Т. 12 #6. В. амев ГатаозЕ! 1. с. р. 64 ипа 170: 

1сВ зеве Кешеп Сгип@ 4еп Г. 60% шй Опсфотеюриз шт Уегтдипе 2а гшееп. 

Ат уабтзсветИсЬ$ еп зсВешё ез ш!’ хапёсзь, дазз Тзофеиз басу: шй Т. Нат ипа 

обфизиз аз ет Сразу 'Нтезвюопе еше Фезопаеге Сгарре №4её, 41е епёмейег 4ег 

Сайине 1Г50еиз ОеКк. ищегиаогапеп 156 офег спагакбег1зи @игсв Шг есештйшИеВез 

Нурозёоша (Бе! деп И5т1оеп Агёеп апззег Нат75 цосп хи епёЧескеп), аз итег деп 

Азар еп аш ше1з{еп ап аз уоп Ваз сиз За]. егшпегь, еше ппаЪВёле1ее БфеШипе еш- 

гапевшен Ва. 

\Уогкоттеп. ша Уасшайепка]К Ъе! Веуа] ип аш \о]ево\ оегра]Ь Офисвомо ива Ъе1 

Атсватое]зКо]е, мо аз ш ТехЫ. 58 абзебПаее Э%йсК ап 4ег оЪегеп @теп2е @ез Уа21- 

пабепказ Ву, пп Офегоапе хаг Зевеье С, зейиаеп зигае. 

Сеп. М1оЪфе Апг. 

Вет. У2 р. 98. 

№оЪе 1аеу1серз Рам. 

Вет. У2 р, 103, Т. ХЁ5, 6, ТехИ. 59, 60. 

Уогкоттеи. Па Р1ашпафаака к В,, дег ОшоеЪии уоп Ра\1омзЕ ип Безопегз Бе! 

Тееё (Геррко) ааё ег Вазеврогег Напзе]. Аизуагз ш Бепмейдеп (01апа) па ищеги 

то еп Ог{посегепка ип 1 РВуПостараззеше{ег уоп Оа]атпе. ата Могуесеп, афег алев 

поей пп илеги оталеп Огосегепка]Е уоп НизБу6 61 ш Озёоала. 
10* 



76 Ев. ЭОнмрт. 

№оЪе Гпаз6тгопа1 ш. 

Вет. У2 р. 105, Т.Е, ТХЬЁЬ 2, 3, 4, 7, Т.ХНЁ1, 2. 

\огкоттеп. Миг ии Раегзигоег бопуегиетел 1п ег се№- ип гобоеЯесК еп Эище 

абег деш Р]апииьаака/к, @е уоп ГашалзК1 ши В.1/8 Безе1свие& ут, Безопегз т 

деп Рио\узсвеп Вгасвеп за@Пев уош Гадога ци Бер \УаззИкомо ап ег Гама. ЗеЦеп 

ацев фе Ра\1о\жзк. Уецег ип \Уезеп {её Фе Зешев. 

№Море #оп$а]1$ Бат. 

Вет. У2 р. 107, Т. 1Х Ё 11, Па, Т. Х Е 8, Тех. 61—64. 

Уогкоттеп, Аш \УоеВом ш 4ег Ебасе 4ез Азарй. ехрапзиз Б,, ойег ВИЛ пасв 

ГашалзК1, Бе! Рам!о\узк ш ег ишеги Глазепзев ев В, сейюдеи. ш ЕзЧала пизсвег. 

шп Эевлейеп Бег НизЪу# 6] ип@ ап О]ап@ па ищеги отапеп Ог{Посегепка к, ш Ра]атпе 

паев Тбтиди13% зосаг пи офеги гобпеп Огосегешкак, ш Могуесеп па Ехрапзиззевле!ег. 

№Мобе УоогёМ1 п. зр. Тех. 3, 8а. 

Еще еше пиг ЧпгсВ 2\е п1с0ё сапи абегеизиттепае Мие]зс в аег 4ез Кор{ез 

аз ег Уо!Богё’зсВеп Залиапе уоп @ег Роро\Ка, Бе1 Рам]о\зЁ, @1е з1сВ ала паевзфец 

ап №0е стагдйища Апе. (].с. Т. ХТ Е. 3) ива №. 9159/03 Гпз. уаг. апдизгопз Зеуеть. 

Е. 8, За. № обе ТофотИа п. зр. 

Уоп 4ег РороузуКа, Бе! Рам озузК. Вьь. Уо1рог&В зе Ве Залиаио. 

(3. МоБеге, Сегафорузегес. Т. УГ Е. 11) апзсВеззё ип@ э1св Безопаетз дитсв.@е збагКе 

У Бопе @ез Кор{!ез ип@ еп БгеЦцеп Васвеп уотдегеп Вапдзаит аизхе1свпеё. П1е С]афеПа, 

156 ВосВ себ, оБ]опе, уогп абоегип4ей ип еб\уаз уегзспш ет. П1е Вгейе аш Стипае 

Коте ег Нове есь (Бе! илзгешт фур1зеВеп Ехешр!аг). Ге АБогептиио ап деп Зейеп 

156 отсев @е Оогзаагсвеп Че !свег 21$ уоги, мо @е Еигсвеп зевууасвег жегдеп ип@ 

ев пп Восеп уегешиеет. Ге МаскепагсВе 13 Кают апое@еще$, 4апег. за аег Хе1сп- 

пипс аась п1еВ ха егкеппеп, Чосв 138 еп сапт зспу’аспег МаскепиафегКе] ап ег. сембВп- 

Нереп Э4еШе хи фетегкеп. Ап еп ЗеНеп ег СЛаЪеЦа з14 ]е4етзейз агет зспзасве Еш- 

(гаске хи зейп Авив @епеп 4ег Апое]т’зсВеп Е1е. 3 апЁ Т. ХГ. Уог 4ег б]афеНа 
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егкеппеп у} ап Е. 8 еш зе] сепе!ю{ез Йасй сопуехез Вап@, 4аз сп ап деп Насвеп 

Вог12ота]еп Вапазаяш апес%, @ег @пгсв Кешеме! Еагеве уош КореВ4е сейтепий 15. 

Зешиев ег С]ЛафеПа зевеп уг @е Йасвеп фопешогииееп Апсепаеске], 4егеп Нбве @1е 

Не Чег сапхеп Нбпе 4ез КорёзсВИаез аазтасве (фешо фур1зсВеп Ехешр]аг Е. 8, фепп 

апдегеп Е. За паг 1/;). Уош уогаегеп Еп4е 4ег Аисепаеске! зеби @1е безсвшимеп ш 

зегадег Тлше зсВгёе паср уогп ип алззеп хит Вапде,” еп зе ш эбеИеш Восеп {а3ё ищег 

тесеш \шКе] егге1спеп пп@ ег апсепзепешИсв аш Вапбе зе1556 уег]алеп овпе зе 

иоепд\е уоп Шш аб2апереп. Апсв уошт Ницегепе 4ез Апсепдеске!$ севф 4ег Киг2е 

зега@ се зсйтАе пасв Вимбеп ип ааззеп уег]алЁепае №\еге Азё ег безе ще хата 

Нищеггапае а. Оег АпзеиИзрилК& га п1с06 бег @1е Кташтиие 4ез АпсепаесКе]з Вегуог. 

` Мааззе, Уоп ипзегеп име! Ехетрагеп 26154 4аз Кешеге (г фур1зсВ апоезецепе) 

ипа уозп@1оеге Е. 8 еше Сезатта ВоВе 4ез Кор{ез уоп 6 шш. Пе Нбве ипа Вгейце (ат 

Стип4е) Чег С]аъеПа регас 3,5 шш., @е Нбйе 4ез Аисепдеске]з 3 ип @е Втеце @ез 

Насвеп Вапазаяшез 1,5 шт. Ве! ет стбззегеп (даег @Бег @1е СЛаЪеПа, хеггоспепеп) 

Ехешр!аг Е. За 136 Бе! етег безатти бе @ег СЛаъеПа, уоп 9,5 шш. @1е Вгеце дег СЛафеНа 

ат Стипде 5 пп@ @е Нбве 6,5 шт. ПОег п1с№ё сапл уо пе егра№епе Апсепдеске] 

11356 ш @ег Нбве пог 3 шт. \1е репо егзёеп ЕхетрЙаг. Па ОБ ееп зйшшеп афег @е 

Бееп Ехешр!аге, уаз @1е Везсвайетне 4ег С1афеЦа, дез Вапазаишз ип@ 4ег безе з- 

Пщеп еб, уоПКоштеп ипбегешалаег @Ъетеи. { | 

Уогкоттеп. Т.озе сеп@епе Эвйске аз @еш СЧамсопИка В,, @ег Ророжка Бе 

Рамо\К. 

- ‚® (еп. Рбуепору$е Апо. 

Вет. УЗ р. 1. 

Бибееп. Руепдазарйи$ т. 

Веу. УЗ Т. 4. 

РзеаазарВ аз 21001г0и$ Е1спм. зр. 

Ве УЗ ТТТ. Те № 

Тю ЕзЧав@ алезеННеззИев ш 4ег офегыеп ЭйМе 4ез Уастайевка] кз Вз, 15 ап @1е 

Степте 4ег обеги Т1пзепзс тей, 50 ет Веуа] али ГаакзЬеге, ат Пошфего, Бе! Нитго, пасй 

УМУ. Бе! Т1зевег ива пи Какзапазеш уоп Ва зеПрогё ипа Возб. Масв О. уоп Веуа1 фе! 

Тоа, УаПЕаЙ, Мепепво! 5е1 Кок, Реп о{. Ш Тосеглашала Ъе! бозй2у, Раж|омзК ипа 

аш Уо]ево\ Ъе! Атевалее]зКо)е, мо апей ОБегойпее хит брег з@есепеп Р. {есИсаиаиз 

уоткошшеп. ПОеп ш Вет. УЗ р. 11 Т. Г. 11, 12 аз Фезопеге Аг шй ешеш ? ашее- 

Рабтеп Рзеидаз. Иски алз Чет СЯалсопика]Е уоп ГеррКо Бе! еефи ш Ез ава Вае 

1 ]е42 пог г еше йе Гоги @ез Р. 90 {гоиз, уош @ег паг аз Рулит \е- 

Капив 154. 
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Рзеиаозарваз фесйсааа$ла$ З+4ешй. 

Веу. У р. ЧИ Тех 0125 

Еегха айс ег Уо{ег Рз. ФеИсаиааиз уат. ртаесигтетз ш. Веу. УЗ фт. 18, 

А Нее 

Уогкоттеп. Ги сап2еп Сбеыеф уоп Ойепзво!и №15 гаш \УоеВо\ ш еп Бет С, , 68 

С, уейтене{. А1з Сезсмефе ш М.-ОеиёзсШалд. Оег Уотащег Рз. ртаеситтепз ебе а 

пи сапхеп безе пи Степисе её уоп В, 613 С,, 5е1 Веуа, РешйоЁ! ив4 Атсвапсе]з коде 

ат \Мо]е пох. 

Зиоеп. Ваз еи$ За. 

Вет. УЗ т. 20. 

ВазШсаз Гамгомт п. 

Вет. УЗ р. 23, Т. ТУ Е 1—7, ТехИ. 4. 

Уогкоттеп. 1 еп Бип С,, ип@ С,, 4ез ЕсйтозрваегИенказ ш ЕзЧап@ уоп 

Ойензво]т ип@ Веуа] пог ш Руз1@еп, пп Реёегзоитоег Сбопуегпетеп уоп Ворзсва, СозЯ- 

Нху ива Рибо\1 ат \УУо]ево\ ш саптеп Ехешр]атеп. Апзуйг8 уоп РошресЁ! а1з @е- 

° зешере уоп Кбшезфеге паспеезтезет. Риуспоруде арратща Апё. уот КлпекоЙе ш 

Зепжейеп 15% уе Пес 14епизсВ. 

ВазШсиз Каскегаапаз ш. 

Вет. УЗ р. 26, Т. ЛУ Е. 83—14. 

Могкоттеп. АпззеВНеззНей ш ЕзИапа ш ег Кискегззевеп Зее С, Бе! КисКегз, 

Еггаз (ЗаПа) опа Утгапое] ет. Г 

Ваз са; Кесеейз1$ п. 

Веу. УЗ р. 29, Т. У Ё 1—3. 

Могкоттеп. АпззснНезаНсв ш ег Кезе]зспеп Земен$ 0), ЕзЧапаз ш аег Отоефите 

уоп Кеге] ипа ЕмчейтесВзВо{. 



Веутетом оЕв озтвАттЗонЕм зиллвлзенем Твлровигех. 79 

Зибсеп. Рёубйорухе зепв. г. 

Вет. УЗ р. 30. 

Р$усвору&е ап; г01$ Оа]ш. Техы. 9. 

Вех. УЗ р. 34, Т. УЕ 4, 5, Т, 8, 9, 10. 

Тсй себе ш 4ег ТехЁ. 9 еше пеше АБЪИ9ипе етез 

ап2еп Ехешр]атз шй ег шппепапзсВё 4ез Нурозюта ип@ 

ешеш уоШегваепеп Руг1а1ат. 

Уогкоттеп. Уог2исзуте1зе пи Рефегзбигоег Сбоцуегпешен® 

пи №уеам 4ез Азарй. ехратзиз эл УУо]сво\" Бе! [3703 па 

Офиспожо, аш Б]аз ип ап ег Гуппа, Бе! УМ аззШко\о ап 

ег Гама ип ш 4еп Рабоузевеп Вгйсвеп, мо ег 615 ш @1е 

ипеге Тлизепзсв1еВ №1палее $. Вег РамоязК ап ег Ро-. 

ро\Ка, зе№еп, ебепзо ш ЕзЙап@, мо БзВег пог Бе! МаЙа т 

Ву, еш Руза сеапйеп 15%. Апзуатз Вапбе пи пщеги 

зовууе@вспеп Огосегепка& Ъе! НизБу 6! ип ш Мемке № ру, о, О ОВ 

Могмесеп пп Ехрапзиззсе!ег. ш погадеиёсВеп Стезетефеп Га1т. 1в\0з аш \МееВоу. Във 

Ызвег ЕеНепа. (КпутКо). 

Рбусповуре апеазЫйгопз уаг. 21а ета, п. 

Веу. УЗ т. 38, Т. УЁ 6. 

Ми 9ег Напр отт 2азаштеп пп №уеаа 4ез Азарйиз т ВИ. одег В Ша 

пасв ГашалзК1, Бе! 13708 аш Уо]еВо\. $ 

Рбусворуйе фгапсаба Мез2кК. зр. 

Веу. УЗ р. 39, Т. УТЁ 1—4. 

Уогкоттеп. Ги офеги СЛапсовНкаК В,, аш [зепвосвеп Васв ре! иссепвизет т 

ЕзНала ива Бе! Веуа1. 

Рбусворуде фгапсафба уаг. Втбссег! м. 

Вех. УЗ т. 42. Т. УТЁ 5—9, Техё. 5, 5а. 

УогКоттеп. Аш УоеВо Бе! 130$ ипа Орисвомо питере зе№ер пи №теаа 4ез Азарй. 

Герз4итиз. п дег 5 В11Гу пас ГатаюзЕ1, абег алей 1 дег 4ез 4. ехратзиз ВПТ. 
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шп ЕзЯала ила БЗевууеден 15% иизге Когш п1сйф Беобас ве. Пе Рё. Итфа? . уаг. тет 

Вг., Фе ппзгег Когт епзрг1сВф, звали аз ем зЛе1спатееп №уезл Ви. Пе Уег- 

\ал@еп (ег Р#. апдизИ[гоиз вепам пасп 4еп Бешемеп 2и стирргеп, уоп В,, ап, \1е Га- 

шапзк1 (41е аА№езеп зПиглвспеп ЭемеШеи Ваз1ал@з, Ебасе В р. 174) уве, 186 пт 

Ызпег п1сВ се]ипсен. | 

Рбуспоруее зр. 

Ве ду зар: 45, 9, МВТ, 

Еш абууесвепдез Нурозюта аз ет зИат1зенеп Стйнзатае В,, 4ег Ророжка |е1 

Рамо\мзК, 4ег @осв хаг Веше 4ег Р#. аидизНйгопз вепбт. 

Рбуспорухе сшефа Вгдос. 

Веу. УЗ т. 45, Т. УП 4 8, Т. УШЕ 15. 

Уогкоттеп. Ти Реетзригоег Сопуегпететё ал У о]спо\ Бе! [503 ипа Офисвомо 

ип ап ег Гама 0е1 \УУаззИкомо ш 4ег Бе Б;, ойег пасв Ггатапзк1 В.1/Ла, амев Бе! 

Рам1о\зЕ ап 4ег РорожЕа. Апз\уаг ш Бевмедепт, ш ОзбегооНата Бе! ВоггВати пасв 

Вгбесег ипа е! Кипсз Могьу ш аег Мёйе уоп Низ5у& 61, апвзегает аа! О]апа. Ти Мот- 

уесеп пи зсп\аггеп Огосегепка/Е уоп Э®юг-Напшиахг. 

Рбусворухе Р1ап и п. Т. Ш Ё 15. 

Вет. УЗ р. 49, Т. УПЕЗ, 4, 5, 6. 

Лаз пец абсер|аее Ехешр!ат аиз дет С]аасоп как уоп Ва Язсйрогё, Чаз 1 ЧотеВ 

Негги \. ГашапзЕ1 егваМ№еп Вафе, зип ш аШеп Твейеп сиё ха 4еп аБ1оеп 4—5 

Ехешр!агеп, уепп @1е Р]епгеп аез Руг1А1атз апев \уешеег епёуиске эта. Пе Везсвайеп- 

Ве ег С]афеПа ш1ё тег Отсерапс зи уоггеЁ сев. 

Уогкоттеп. егзбгеие 11 еп офегеп ЗеМещеп 4ез СЛаисойИ Каз В,, одег ВП — 1 

пас Гататзк1 1зВег уоп Ва @зсВротё, уоп Кагго! ип Тоа \езЕе Бег Раша ш ЕзЧапа 

ип4 аз деп Ри юо\зузсВеп Вгйсвеп ре! Согвада, Эеве]а1сва па Реегзбигоег бопуегпешепв. 

\ 

Рбусвору&е Птфафа Апс. Т. Ш Е. 16, 16а, Техё. 10, 10а. 

1852 Р/усйоруде та Апэ. Ра]аеопф. зсапа. р. 56, Т. 32 [. 2. 

1904 » И’бйттатта ш. Вет. УЗ р. 52, Т. УШЕ. 2, 3а. | 

МасВ4ет 1ев гапег ш ег егубеп Тлеегапх шетег Азармаеп р. 31 шеше ]её2лсеп 

зе йтейеен Азёеп РЁ. Рин ип’ РаМет паг пи ЗюсКВоНиег Мазеит уеогей се- 
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сапсепел Рё. Итбаа Ап. зебтасв6 Вайе, зфеШе 1сВ т ег 3. ТлеЁегипе @1е офеп сие 

Р. И’бттатта а5 пепе 4ег Р+. Илибаа Апс. уегуарае Аг ад, бе 1е№ \уезен с 4агеВ 

@1е отбфегеп Теггаззей еп 1т ОшзеШас дез Рус1@1тз ишетзс Шей. Саш пепегтяз$ т 

1сВ ш еп Вез2 уоп 2\е1 пецеп Ехешр]агеп ег 2. И’о0йгтаюи секоштеп, уоп епеп 

да; еше ({. 10) лешИсВ отофе, аз ап4еге {еще (\1е ез зспешё зосаг ап Р. апдизИргоп8 

егшпегпае аБуесВзеша {етеге ип эгбреге) Теггаззетииев аш ОштзсШае ез Кор{ез 26104. 

Пе ибт1юеп СВагаЕеге, Фе уеце Епегпипе ез Апсез уот Ни\еггалае, аз ЕеШеп 4е$ 

спатак{ет1ИзсНеп гипдеп Тифегке]$ аш Весши 4ез Вицегеп Й\уе1сез дег безе Ищеп, ап 

Чеззеп 5{еПе еше зсПуаеве Киг2е Т.Апозтрре #14, 4е аег ЕпЁегиипе 4ез Ацсез ет{- 

зргеспепае {ее Месипе 4ез Вищегеп Илуе1сез ег безе шие, @1е сепам епёргесвепае 

Везспайеппе 4ез Рус1нииз (8 ищегзеве!ате СИеег аа ег Врасв1з ип 6 теце 

Р1еигеп ап 4еп Бецеп) Беуесеп писв, @е а№е Апсе]1п’зсЪе Атё хлейег ВегхазеПеп, @1е 

Войеп сп ап Штеш Ог1олпа итоге О]апа ачсВ \1ейег апёоегапйеп \уег4еп тас. 

29. 10, 10а. Рёуспоруде итфа Апе. Моевом Вьь (пататз 1). 

Гашапз 1 пише ал, 1. с. р. 67, @азз @1е ипуо зла егВавепе Рё. Каийое пи 

РЕ. То’тапий 2а уегешеп $е1, \уаз 16й п1сВё Чигсваиз аерпеп шбсШе. ГиштегЫа 136 

пепцез Майег!а] уйпзеВепз\ег И. — о 

Уогкоттеп. Опзеге пепеп ЗйсКе збашшеп, \1е аз уоп [3\у0з а13 РЁ. И’дйгтамиа Бе- 

эйтиие ЭфйсЕ уош У осо: @1е'Гех(во. 10, 10а уоп етеш п1е1ё пёйег фезитимеп РипК, 

ила {. 16 апЁТ. Ш, зозе 4аз {гапеге (Р. И’Отани) уоп Офисвомо аиз ет №уеаи 4ез 

Аз. ехрапзиз ойег дег Зе В1Ша пас ГалватзЕ1. 

Рбуспору5е КпугКо: п. 

Веу. УЗ фт. 59, Т. УШЁ 1, 18. 

Уогкопиеп. Е ппу па1еез Ехешрат аш \Уо]сво\у Бе! ОБисВо\о ш ег 5 

Ву, одег ВТ паев Гатаюз 1. 

Зап. Физ.-Мат. Отд. у 11 
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Рёуспору=е Рае] м. 

Вет, УЗЪ. 55) ТУ Ито тт. 

Могкоттеи. Тш СЛамсопикак В,,— В, ш ЕзЧапа Ъе! Глееё2 ам 4ег Ваазспронег 

Нате] ипа ре! Веуа]. 

бет. Оху?Ла Втоп. 

Веу. УЗ т. 57. 

Оху2ла АаПабаба Вгапп. уэг. Рапет1 м. 

Веу. УЗ т. 59, Т. УТ Ё 10а, 5. 

Уогкоттеп. Е Сезсшефеехетр]аг \уавтзсвешИсЬ амз ег КисКегззейеп Земев® С, 

Езала$з. 

Огу2Лла АПафафа таг. Р]аа@и1 п. 

Веу. УЗ р. 62, Т. УШЕ 11. 

Уогкоттеп. Еш Ми е]зе1Я дез Кор{ез ш 4еп офег®еп шегаеНсеп СиизешеЩеп 

С, — С, уоп Р1алип ре! Веуа] зейшдеп. 

Сет. МПейз Пат. 

Вех. УЗ т. 68. 

МПенз Агта@Шо Пат. 

Вет. УЗ р. 64, Т. УШЕ 12—16. 

Уогкоттеп. Ве! ипз алззсйПеззИев т 4ег Ежрамзиз-Бевлей Б,, одег Б.111% ипа деп 

уогНегоепепдеп В118 ип у п РеегзБигоег бопуегпешепе Бе! 1305 аш \Уоево\ж, ш 

деп Ри ]охузсвеп Вгасвеп ип@ ре! Ра\оузК ап 4ег РоромКа. Апзуйг ш Бсапатаяепт 

у1е! уейег уегтейе ш Озбег- ип \езегооЙава, О!апа, Мегще ипа Оа]атпе, уот пп- 

$егп тобеп Огосегепка 115 гаш Суй4еепка\. Ебепзо ш Могуесеп ш @4еп Еёасеп 

3 ива 4. АцсЬ ш погдешзеВеп СбезеШееп. 
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Сет. Меза]азр1$ Апс. 

Вет. У4 фт. 1. 

Мега]азр1$ р1апИпифафа Апс. 

Вех. \4 т. 10, Т.ТЁ 1—4, Т. ПЕ 1—5, Техё. 2 р. 13 ипа 3 р. 14. 

Уогкоттеп (Веу. У4 р. 16) Ш РапИишайака№ В., Чотев @аз сапе Сбемеё уоп 

Оепзвот 115 хиш У оеВо\у пп@ Б]аз, апззетает па Р1езкамзенет @гопуегпештен$ ап 4ег 

Тожаф Без Макзто\о ип@ пи Маз зевеп Бе! Валуап16зеВ1 ш ое1спет №уеам. Алзуг 

ме! уегоге ей 11 зсплуей1зсНеп Опбегз иг, п О3ё- ива \Мезёео ата, Мегке ип@ а О]ала. 

Апз погаелизсвеп Сезсмефеп уоп ЕБегз\уа]4е аигсв Веше]1ё апее т. 

Н1егхи @1е Уаг. Геисветфегд т. (М. Геисщетьег Гат.) Веу. У4 р. 15 ш я\- 

т1зсВеп @гйпзапде 678 Ъе! Рам1оязЕ уоп ГатанзЕЕ сеапаел. 

Меда]азр1з Пиафафба ВоесК: 

`_, Веу. У4, Т.ТЁ 9—11, Техё. 4 р. 17 ава 5 р. 19. 

\Уогкотитеп. Га СЛапсови как Б,, №3 В, ш ЕзЧапа ипа шоегшашама. Аизу ат Ш 

Эеп\уедеп ип Могуесеп зоуйе ш погддеиёзсвеп Сезсшереп. 

Нега @е уаг. сопдаю т. Веу. У4 Е. 18, Т. ТТ. 12 алз деп зевлуаглеп ОгВосегеп- 

КаШеп уоп Овизйаша. 

Медёа]азр1з Гамтае м. 

Веу. У4 р. 20, Т. ТЕ 85. 

Апз еп сеет КаШеп 4ег Зи! ВИ В паев ГашапзЕ1, уоп У авзИКомо ап @ег 
Галуа. 

Меза1азр1$ ро]урнетиз Вт. ай. 

Дет. У4 фт. 22. 

Ощег @1езеш Машеп 1аззеп уг Ю]сепае Уаг1е еп хизаттеп. 

Уаг. Тб’ташзИ ш. Вет. У4 р. 23, Т. ПЕ. 6, Тех. 6 ащЁр. 28. 

Уогкоттеп. Ги ищеги го ел С]апсоп как В,, уоп Тазевег 6е! Веуа] ип уоп Тлеейи 
зо1е ип ищеги гофеп Ог®осегепка к уов У атру ш Раагие. . 

11* 
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Уаг. итог ш. Веу. У4 р. 24, Т.ТЁ, 5, 6, 7. Техи. 7 аЁр. 26. 
Уогкоттеп 116 уоглоег ег Перро ишег ее{2 ип аш \УоеВоуу 11 4ег Эви В». 

Уаг. Гаталзй т. Веу. У4 р. 27, Т. ПЕ. 7, 8. ТехЫ. 8 аи р. 29. 

Уогкоттеп аш \УУо]сВо\ ш еп 5бев В114 ипа 17 пась Гатапз Ка. 

Уаг. КиутКо ш. Веу. У4 р. 29, Т. ПФ. 9, 9а; в. Тех4. 10 р. 30. 

Уогкоттеп ат \Уо]сВо\у ш еп Зв В,, одег В11у. 

Ме=а]азр1$ Вуог1та Гепсь+. 

Еву. Ур. О В, МЕТ: 

п Техё Вафе 1 @е Напрёаге ш Штеп Уатей ет уаг. Кооико? ш., Меса т. 

цп@ 6{асуё т. газатшеп рерапдей. Ге Опегзспе1ипозшегкта]е эт ш 4ег ОЪегз1е Ве 

ег ищегзснеепдеп СВагаеге р. 6 зоуле апЁ Ъ. 82 ива 35 посв Безопетз егуав ий. 

Могкоттеп ег НапрМоги Фигев 4аз сапе бееф пи №уеаи В,, ойег 8118 ива В11 

пас ГатапзК1. Н1егрег сейбгеп @е Е. 1, 2, 53, 5, 6, 7, 8 вое Тех. 12 ипа 12а ал 

3. 32. Ацз\йгз апЁ ег Тпзе] О]апа уоп С. Но] пасвсе\езеп ип@ зей 1Лапеег Ие% ш 

етет Сезешере уоп Ефегз\уа]4е уоп Рго{. А. Кете]6, ет Ога] ег Аитазраз егга- 

Иса Вещ. Паз Зе 156 зевг &войеВ чизгег Тех. 12, 12а апЁр. 32 4ег Тлеегипе У4 

илзгег Веу!1510п ип 2аз]е1сВ 4ег #. 1, 1а айЁ ппзгег Т. Ш, @е авоИсВе Зригеп ег п1с% 

егра{епеп Апсеп 26154. 

Пе Уаг. Коепкоё Кеппеп у пиг уот \Уо]спож, м0 3е га 4еп фур1зсВеп Еогшеп 

‘ег Зе В1168 паев Гатапз 1 сербгё. Зе 156 ешеш уп 1ееп ЕхетрЙаг ш Р. 10 эм 

Т. П ип ш ешет уоШеграепеп Корса т Ё. 4 аа Т. Ш датоезеПе. 

Пе бур1зсВе уаг. Лёши Кеппе 1ей паг ш ешеш еш71оеп уоПзёпаюеп Ехетр]аг 

уоп ег Гада рег УГаззИКко\о амз 4ег 5 В/Гу, аеззеп НалрёапзеВф уош Корё иг а 

„Т. Ш Е. 9 аег Веу. У4 Впдеп, @1е Зеепапз1сВф @ез Кор{ез аа уйг т ТехЫ. 11 ачЁ р. 32 

ипа 4аз Рус1@ т ш ТехЫ. 14 ацЁ р. 35. 

Пе уаг. Эаси ш. 156 аа Фе Зи! Б,, 4ег Ошсебипе уоп Веуа] Безевтатк, мо 

а тесве ешхеше Твейе 4ез Кор{ез зом1е 1зош“е Рус11еп уоп Сопзи Бфасу егбетей 

\уигдеп. Ап Т. ПТЁ. 10 ипа 11 4ег Веу. У4 зша хуе! Мес ег 4ез Кор{ез аагое- 

звеП{, апззегет пос еше БейепапуеВ® 4ез БёйсКкез РЁ. 11 ш @ег ТехИ. 9 р. 29. Еф 

2т05зез Руз11ат Вп@еп уг ш Тех. 13 апр. 35. 

Мейа]аз$р1$ Роетебом/1 Гам. 

Вет. У4 т. 36. Тех. 15 ал р. 87. 

Ацз дет зПиг1зеВеп бтйпзат В.78 уоп дег РорозКа Ъе! Раз1омзк. Ешрешез Эйс 

уоп Г1ашажзК1! сейт4еп. Се|бгё алсепзевешИсв ш еп ЕогшепЕге!з 4ег уот1зеп Атё. 
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Меда]азр1$ КпугКо1 шп. 

Веу. У4 р. 37. Тех. 16. ал р. 37. 

Уоп ОЪиеВо\о аш УоеВо\ аз 4ег Зе Ву. Ешаетез З&йеК уоп О. КпугКо 

зегипаеп. . 

Меёа1азр1з 210Ъа м. 

Веу. У4 р. 38, Т. 1У Ё 1—6. ТехЫ. 17 алЁ р. 38 ип 18 алё р. 40. ^ 

Тп Тех, 10А Бабе 16 посбЪ еш Ехешр!аг уоп ОБисво\о аш \Уоевоз асе аек, 

Феззеп Де1сВпип® зсвоп Ёшг @1е Везсевтеипо ег Месаазр1з-Ат(еп ш Веу. У4 Безе 

папа @игеВ еш Уегзейп алзое]аззеп жат. 

Ед. 1О0А. 1/е0аа505з 930Ба Е. 3. ОБисво\о ат \Уо1еВо\. Вьв. 

:. Уоп 0. КпугКо сегипдеп. 

Уогкоттеп. Уог2аоз\уе!15е ип Сопуегпешене 5$. РефетзБиге ат \Уо]сВо\у, Баз ипа ап ° 

ег Гала 11 ег Зе В,, обег Ву пас ГатапзЕ1, абег амев ш ЕзЧала. е1 Веуа], 

Кипда ип4 [зепвоф, ап еп 1её2бегеп Ог(4еп №15 ш @е Зиеп В,, ипа В, 

Меёа]азр1$ асайсааа Апс.` 

Вет. У4 т. 42, Т. УЁ 1—8, Т. УТЁ 1—6, Тех. 19—27. 

АпсЬ ап @1езег Зее шзз 1сй сопзбайлгет, базз 1сВ деп Апгев’зеВеп Матеп еп{- 

сесеп Чет згепсеп РгогИйзсезейе апое\уапв Вафе, пиг ме ег зейоп ш ег ра]Лаеото- 

1юс1зеВеп Тлёегафаг аПеешеш апсепоштеп ип апЁ уо зп ее Везебтеипзеп ип АБ - 

‚ @ппсец 5656424 156. Оег АМезе Маше 156 Азарйиз сеттоп Нега. у. Пепе епрегс 1844, 

ег ал ет ппуо 5 пд1еез Корса ап еш ег]. Рус1д ат ©е5642% 156. 

УПе 1еВ ш шешег 1едайа3р2з-Атфей пасбоехуезеп Варе, Ваф \. Паталз Е! 4аз шег- 

Вег себбтюе КорЁсВИа ши етеш 2а И. релийтбма зевбг1оеп Мес ВИАе газаттеп- 

зертасВ& ип@ @1езез 21$ М. Геисвенфег раЪсп%, мобигев 166 селуисеп уиг@е @1езеп 
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Машеп Раг @1е А№езе Уамейй уоп М. рамитфаа Белгоьевает, а1е п. а. аась по ЭВи- 

шаг@азс1е{ег уоп МегЦке итсь С. \УМ1тап пасвоеутезен 15$. Оле шй дет АЙееп Матеп 

Гаг позеге Агё —- А. сеощтоп, уегрипаепе Опз1спегрей шах писЬ епёзсви91ееп, уепи 16 т 

шешег апзЁавгИсвеп Атрей ип дет сесепуйтИсеп Мас тгае Шт еп зрегеп, афег уо!]- 

зап 1еег Читсь Везсвтефипе ип@ АЪЬ9 пе Бестипаееп Матеп М. асийсаиаа Ви: уог- 

‚ сегосеп Вафе. в 

1 шешег ОагеПиие Рарге 1еВ пефеп ег Еогта йа, га у@епег апсй 4ег пг- 

зргйпеПере 4$. сеттоп Пепе. севбт{, посев @1е Узнейиет обиза, ичатдщат; па Га- 

тат ааР. Пе фурлвеве Еогш 136 ш Т. У Ё. 1—4 ип ш деп Техеигеп 19—25, @е 

уаг. о0физа т Т. УЕ. 5 ппа ТехИ. 26, @1е уаг. ичапдщатз ш Т. УТЕ, 3, 4 ива @1е уаг. 

Тататзи спайев ш Т. УТЁЕ. 1, 2 ипа ш ТехЫ. 27 аатоезе!. 

Уогкоттеп. Уог2исз\е1зе пп Реегзфигоег бопуегпешет ш 4ег 5 Б,, ойег пас 

ТаштаозЕ1 В ива БИЛ, абег амсв ш ЕзЙал т ег Эн В,,—В.ь ш Перро ей 

Тлееё7, ш Мотшемезк Бет Ра]шпз ипа Бе! Свопд]е11. Апзуйг8 пи Ехрапзиз-№уеал т 

Бспмедел пп Могуесеп. 

Мега] азр1$ ежеппаафа Па1м. 

Вет. \У4 р. 49, Т. УП {. 1—3 ппа Техё. 28. 

Уогкоттеп 1п 4ег Ехрапзиз-Еасе ВБ,, аш \Мо]еВо\. Апзу ат ш Беймейеп пп Огфо- 

сегепка уоп Низру& 61 ес. 

Ме=а]азр1$ Вего$ Раш. 

Вет. У4 р. 51, Т. УП Ё 4—7, ТехЫ. 29 р. 55, 

МотКоитеп. Г есШеп УазшабепкаК Б,, ш ЕзЧапа ипа ип Оита БЕ. Реегз- 

иго. ЕБепзо ш Зенуейен Ъе! НизЪуй 61 ип@ ам Кишеки|е. 

Меда]азр1$ себаягиз Баш. 

Вех. У4 р. 54, Т. УШ Ё 1—5, ТехЫ. 30, 31 т. 58. 

Уогкоттеп ее аз ип есмеп Уасштабепка]к ш ЕзЙап@ ип пи 86. Реёегзоигоег Соц- 

уегпешепё зо\е ш Бейууейеп ива Могмегеп пп Ог@осегенка]Е. 

Пегги @1е Уалеё а: 

Меёа]азр1з сепбаягиз уаг. га 1$ Апе. 5. 

Веу.`\4 р. 60, Т. УПГЕ 6, Техы. 39 р. 61. 

Ги зеевеп №уеай шИ ег НаарИогт \е1 ппз ип ш Зев\уедеп. 
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Меёа]азр1$ Галугом/ п. 

Вет. У4 р. 61, Т. УТ Е. 7, Тех. 38 р. 62. 

Еще гмуеНеШВайе, 515ег. ипуо] пе Бекапи{е Еогш аз Чет Степисе ей дез Уае1- 

падепка кз ип ег ил(етзфеп Бе 4ез ЕсНтозрБаегцепка]Ез, Б1зНег пог ии Сопуегиетепв 

5Е. РеетзВиго. 

бет. Меха]азр1ез Втбосв. 

Ли @1езег ба®иие Ваё Негг У. ГатапзЕ1 еписе Рус1 еп аз дет Стйпзапае В, , 

аз ег Ошеерипе уоп 5. Реёегзбиго сефгасВ ищег 4ет Матеп М. бей (3. @е 

АКезеп зИит1зспеп Зешещеп Ебасе РВ) р. 8, 150 Т.Т 1.4, @е 2\маг га Медщазраез се- 

Вбтеп Кбимеп, уе алсв Пг. \У1пап, ег @1е 5бйске шег сезеВп Ва&, аппайш, пасВ 4ег 

Апа]осле @ез Уоткотшепз уоп Медазраез ш дет Эвашага1азсе{ег уоп Гаппа ш Ме- 

‚ ке, абег 31е зэлсвег а]з зо]сВе ха БезИтшеп ип@ саг ешеп Меса]азр1ет-Нот1201% дата 

алгофамеп, дет ипзег зПаг1зсвег Стйпзап апсейбгеп зо], 13 @осв зевг сеуас$. Пле ег- 

уапщеп Эбйске Кбппеп еЪепзо сиё ешег 45арриз-Атё апсепбгеп, уе ап аз дег Апдеи- 

фито @ез ОтзсШаез зсВПеззеп Капо. 

Пле ищег Ё. 5 ипа 6 ап Т. Г Бе! ГашанзЁ1 1. с. абсеб!дееп З+4йсКе ащз о1е1сВет 

№уеап, ипёег дет Машеп уоп Рёусйоруде (?) 1поятатгеие ив@ Медщазраз зр. зепбгеп 

узавтзспештНеН ши Р. 4 хазатшеп ха етег ип 4егзееп Агё. Те Капп аиз 4еп пт уог- 

Цезеп@еп ЭфйсКеп кеше итегзсве!4епаеп СвагаЖеге Вегалзйп@ет. 

Ештеп Беззегей Нш\е1$ заЁ @аз Уотвапдепзет уоп Медщазрзаез №е1 ипз Пе{ег& 

Азартиз Вубдде" т. (Веу. У2 р. 21, Т. П 1. 4—7, Т. ХИ Е 5), аеззеп Нурозюта уо|- 

Кошшеп 4еш ешез ес№еп Л/едаазрааез епзрт1еВф, аБег ег ОшзсШае 4ез Русл@йлиз 15% 

ртгейег ип ет ешез есеп А5ар/ииз епёзргесВеп@, Чавег 166 @1е Атё ааев ш @е се- 

папе Сабапо сезвев вафе. 
8 

Еат. ОЛ1евеШаае. 

Сеп. ОЛепеПаз На!. 

О епе! аз М1ск\м171 Е. Зевш1а+. 

1888 ОйепеЙи8 Мерил Е. Зс№ш1а%, Оъег еше пепепёйесКе ипёегсашгЕсве Еалша 

ш ЕзИапа, Мёт. 4е ГАсаа. Гир. @ез зслепеез 56.-РёегзТ., 

Т. 356 №2, р. 13, Т. ТЕ. 1— 95. 

1889 » » Е. 3е№ш149%, Уецеге Вейгасе гаг Кепиизз @ез Оепейиз 

Псой, т Мёапо. 060]. её ра]аеопо|. Яг6 ди БаПейп 

де |’Асад. Горёг. 4е зс1епсез 5$.-Р&егзЬ., Т. Гр. 1 Е. 1—8. 
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Уогкоттеп. Ти Бошшег 1387 зуигае ипзег егег ип №15йег ст1еег СатЬг1зсвег 

Тегов уоп шоешеиг А. М1с5\167 аш Оег аез Кипдазсвеп Васпез ш ешет ет зев\е- 

© зсвеп Еорву‘юп-Запазеш 2а уего]есререп №уеаи сеет, \уогаЪег 1сй зо]еей т 

ег ЭИхипе ипзегег Акайепуе аш 13. (25.) Осюорег Бемемее ип@ 2аб]е1сь па пепеп 

Завеисй г МПоега]осле сс. 1888, Ва. Гр. 71—73. Ашпез але 1еВ, 4258 \ийг е$ 

п ешег Когт @ез ааз Могуесеп Бекапиеп ОепеЦиз Юегий Т1тпатвз. 2и Вии ВаМеп, 

арег ра] егуйез э1сВ @1е Уегземейетье, паср4еш Негг М1ск\162 посй ешев хмецеп 

Кипогё ег Атё Бе! Веуа] аш Еизз 4ез ЧогНзеп С] ип@ ш Бапазветр!а ел ала{ ает 

Меегезройеп ет ег Гпзе] Сал103 паспоеуу1езеп Ваме. Пе Везсптефиюе 4ез шй уоПет 

Вес 50 сепашиер ОепеЙиз Масршйг2 пз. егзсЬлеп па Тайге 1888 м шештег офеп степ 

акайет1зсвей АБВап ап йБег еше пепепё дес ке итегсаттзсве Еалоа 11 ЕзНала. 

Масв пепеп Зашиипееп уоп М1ек\162 Копше 1еВ пи Тарге 1889 мейеге ВеИгасе 

г Кепии1$з @ез О. ЛИсойг Пееги (3. @1е офеп степ Агике!). ТГле14ег зт@ афег @1е 

Везбе ипзегез ОеиеШиз, орзе1ей па БеёгеЁепеп №уеай уоп Кипда, зертг гелсВ св уограп- 

деп, Аосй зо ипуо${л41е, дазз ЫзВег Кеш еписегтаззеп уоП5{йпа1сез Ехешр]ат се тдеп 

\ег4еп Кошице. } 

1 дет ЕаВтгег 2ог сео]ос1зсвеп Ехсигоп Аитсв ЕзЧапа, Вегаязоесебеп Бе1 беесеп- 

Це! 4ез сео]ос1зспеп ищегпайопаеп Копогеззез пп Табте 1897 Копще ааЁ Бейе 12 ет 

уоп А. М!еК\162 епбуогепез биегргой] е5 КипаазсВеп Васвез шие ей хегаеп, п 

сепалег Апсаре 4ез О]епе!аз-Газегз, даз 4игей еше фезопаеге Р!аюгт пп Е1аззбей 2и- 

одпойей сетасВ® \уог@еп \уаг. Тгофи4ет @а55 затиИевеп МиеПейеги 4ег Хасапо хи дет 

амз хашгесвев ОепеЦиз-ВгасвзйсКеп ал Запа{етр!а еп се. дееп Мафегла1 1е1сё се- 

тасве таг, Кошице алсв @1езта], аш 4. (16.) Апоизё 1897, кеше ЕгууеЦегипе ппзегег 

Кеппп15$ егге1с0ф хегаеп. 

Опзеге ОенеЦиз-Ат& \уагае Шгез %агкеп Вйскепзбасве]5 уесеп уоп С.Ш. \Уа] со) 

ег Ощегоабипе ез0пасёз гавегесвие, 02а 16 зе56 зсвоп Уегатаззипе сесереп 

ра\е, уаптева Рго?. @. Но! п?) ацЁ @е пасвзе УегууапайзсНа?6 п Феш погууеслзсвеп 

ОепеЦиз (Ноа) Кусгий Глипагзз. В11\уе156, пеш ег Вйскепзаспе] аз ]оззез Ог- 

патпепе пог а1з Агё-Сратак ег @1епеп Ебпое. Ощег@еззеп паме РгоР. Магсои 11 Атегсап 

60105156 у0]. 5, 1890 р. 363, у1е ут аигсв \М а] с06ё ап @ег офеп апзе@ен 5{еПе 

р. 684 етайгев, @1е Сбабипе ОсрииЯиа алёсезеП6 ип@ Шт Мез0пас1з ищегоеогапеф ип@ 

зрёйег РгоЁ. Мофего еше пепе уоп Шт зеВоп 1992 ащезеШе Агё ОфепеЙиз Тоте т 

зешег уЧепЫреп Атфе!ф йЪег «Зуемаез 56а Капда г Побег», Сео1. Гогеп. ФбгВ. Ва. 21 

р. 330, Т. 15 #. 1—17 (1899), ебешёа5 хи бсииаНа сефтасйё ип@ безе бабипе {го 

4ез шапсеТайеп Мафет1а1з пеп хи спагакетгеп ссзис. ш зешег 1еёеп Атрей пип 

1) \№21со+%%, С. О. Опцей з6абез Сео]о21са] зигуеу 2) б. Но] ш, Ра]аеоп{0]021зка пойвег 11 560]. Ебте- 

Теги аппиа] герогё. Рагь Г сео1оду. Каппа о# {\е 1озег | 1105. 1 ЭосЕБо| и #0гВ. Ва. 19 р. 169 а. 1897. 

СашЪт1ап ог О]епеаз 20пе з. 685. У/азЫто{оп 1890. 
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й0ег @1е Сегафорусе-Вес1оп «В14гаг ЯП ЕАппейотеп ош Сегайорузе-Вес1опеп», Глша 1906, 

а% Рго{. Мофегг р. 35 ша Ни ПсЕ ао @е зсВоп 1869 уоп Уо1фогёВ Бепапие О]епе]- 

Паепсаипе Эсйимайа ег э]е1сВпаписеп ТгПоНепса ине 4еп Матеп Ос/ижанеЙиз Ъе1- 

се]ес{. Иле]е1св шешё ег, дазз @езег Маше св ВипеЙсв атегзсве!Че уоп 4ег уоп 

О1т1еВ аисезеШеп Озфгасодеп-Сафбите бсримайеНа, Фе упедегит п ет уоп Тзсвег- 

пузсвем сесефепеп <1е1сВеп Машеп г ешеп зплзеВеп ТгПобцеп со. Тсв ва\е 

ез етзёуеЦеп Ёаг раззела, 51$ уг уоП5{п 1 ееге Майег1аНеп йфег деп Вай ипзегез АЦезеп 

озфа]Изсвеп ТтИоб\еп еграбеп, п уот1йайе пос Бе! Кешег ОщегоаЙите апхабтееп, 

зопегп ет{асв Бет ОепеЙиз ги ]аззет. Е 

Тев е]аафе паг Мег посп ха БетегКеп, 4азз шей па Зоштег 1891 Рго{еззог А. (@. 

МафВогзё амз Бфюоскпойа Бе! ешег Ехсит!1оп аш Кипдазсвеп ВасН аа зспуасве Зригеп 

уоп Рагадолез? алётегЕзат тасше, @е ш 4еш @огЫзеп Бапазеш шй отапеп Кбгиеги, 

дег ацев Лскиойгла тот ета авт, рег аеш Мале салабе1зсвеп ТВоп уоткошшеп. Ап 
ете пёйеге Везйтииие \уаг п1сё 24 епКеп. 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 12 



„Рйасорз та Е. 5. 

90 Ек. Эснмот. 

ЦерегуесйЕ ег уег@са!еп ип поггопаеп Уеггейиту Фег озфа№еесвеп зйичеспеп Тийобнел, 

Рпаеор1аАае. 

Сев. РВасор$ Ешшг. За14. 

Зиреп. Рвасорз Ешшт. 

Ррасорз ериготз Езт. 

Зифоеп. Асоз(е. 

Ррасорз Доттодае Михсв. .. 

Зисеп. Рёегузоте юри Е. 5. 

Ррасорз з4еторз О а]т. 

»  и1допосерища Е. 5. 

» ЛИ ооо во 
» 625 Васвм...... 
»  Чаелдада Е. 5. 
»  Кискегзаата Е.В. . - - 
»  Кед@етз18 Е. 5... ..- 
»  Мезакошзки Е. 5... . 

Зибсен. (Вазшорз М. Соу. 

» паза Е. 5. . 
»  ртаеситтепз Е. $. 
» Облта ЕлеВ м. 
» » уаг. Гетепяаз К.Б. 
›  тагдта Е... ... 
»  Биссщета З]бог.. .. 

» /татдей Е. 5. 
» бтеязрлта Е. 5. .. 
» ПИ 15 $ Бь нас 
» И’епликоил Е. 5. 
» ПОНЯВ о ооо 
» ТезепЪетделз15 К. 3... 
» Ес аа Е. 5... .. 

+ 

| | | | | | | | | | | | 

| | + + + + | | | | | | | | | | | | 

МИ | ГЕИ! ИИ ВИНЫ АТИ 
ГГ 

РРР + + ЕЕ Е | О ба а | ТРИ | и | я РЕ! ВАТЫ И ОТВОВВВ и КЕ | НИ 

Ооо 69 Вх) 

ИИ ПМИНЫ ОВС ТАИТ ТЫ ПРИ ГЕРА ЕТ | ИЕ ПВН ГЕИ | ТЕТЕ БЕГЕ | ГИ АТ ВЕРЕ | ЕЕ ЕЕ Г | ВИ Пе НИ 

В] ВИ | ОВТОА ВА ВЕ ВЕ УЕУЕУЕЕ ВЕНЕНИ | вв ТОТ ВЫ вв ИРИ ЕВ. БЕН АТИ ГЕН нии | ВИ Вот | | фе Вы Е 

| | 

Аивуёг6в, 

Сьт1зйаллаБескеп, 0: | 
]агпе. | 

Епо]апа, боЯапа, 6 
Палеп, погдд. 

Беснужейет, Огосег 
Ка] Е. 

Зсвлуейеп, Ог®осег 
Ка]. Е 

Та]агпе, пог@4. безей. | 
Могаа. безсвеъе. 
Могаа. безсшере. 

М№отгаа. т. 
М№ога9. безсшеЪе. | 

Могаа. безешеБе. | 
Ла]атпе, пога4. безей 
№ га9. безсвере. 
Могаа. безсшеЪе. | 
СезсвлеЪе уоп О]ап@ шп@ 
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Могаа, бевеере. ПО 



уе 

‚ Опспотеориз Е. 5. 

Фориз Уоотт Е. 5... 

_беп. боешз Оек. 

Лиз тетёдёит Еву. ... 
ЛабутВастаз Эке1тВ. . 

‘тобизиз Е. Вот. 

. Р(убпорузе Апс. 

РуеиЧазарвиз Е. в. 

руде 0100%7"015 Елеьм. . 
) я _ есйсаиаоа, Эвелин; 

‚’ —_ уаг. ргаеситтетз Е.5. 

п, Ваз еи$ 3216. 

руде Таштоиа Е.5.... 
Рискетзапа Е. 5... 
Кедёетз1з Е. 5. 

. РбусВору2е зепз. эх. 

е атдизйготв Ра] ш. 
— уаг. (айуега Е. 5. 

фтипса М1ез2К. 
— уаг. Втбддет Е.Б. 
аи В. а, 
Паиит Е. 5. . 
Итьаа Апе. ... 
Кпутко? Е.5.... 
„РаМет Е. 5. 

Нана, уаг. Раде Е.5. 
». » РНаиитЕ.5. 

_беп. ММеиз Ра]. 

| Атта@ о Оа1т.... 

Зап. Физ.-Мат. Отд. 

В, 

т ВВ 

ВЕутЗтОм РЕВ ОЗТВАТИТЬСНЕМ БИТВ СНЕМ 
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ТетовтеЕм. 
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ЕР ии ВЕЕТ 

|| те | 

Рефетз- 
Ъатр. 
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++ + 
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++ 

13 

++ 

—= 

97 

Айзмаг (5. 

Тгепюоп Ишезюпе ш 
Ашег1са, Мотмуесеп 
Ецасе 5, @езсв. ш 
Ргепззеп. 

Папа пп Сагадос, Мог- 
уесел, Байемйлхег 
СезсвлеЪе. 

01ала, Пэ]агпе, Мог- 
уесеп. 

0]апа, Па]агпе, 0з- 
со{Шапа, Могуесеп. 

Сезсшефе ш Ргеиззсп. 
| Оаагпе, безсшефе т 

а В Лю 

№: 

= | ЗеВлейеп, 

Мог@депёзс ала. 

Могадетё све @езсШеЪе 

Бспужейеп, Мог\уесеп. 

БЗевлуедеп, Могмесеп. 

0]ала. 

погаа. безещеье. 

Е 
Могуесеп, |} 

й 
й 
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ел. Мега]а5]р15 Апр. 

р ап итфаа Апр. 
уаг. В Таш, 

птба Загв. уе. 

рошрйетиз Вт. ай... 
уаг. Тотпдийзй Е. 5. тИ 

»› тпог Е. 5. .. 
» Гататз а Е. 5. 
» К7утрой Е. 5. 

Пуотлиа ПпецсВ+. 
уаг. Коепкоз Е. -. Е Е . 

» Иазееига Е. В. 
» 0464 Е.Б.... ; 

Родтебоь Тата 
КпутЁоз Е. 5. 
906а Е. 5. 
асийсаиаа Апо. 

уат. Гатаизви Е. 5... 
» Ичапдщата8 Е. 5. 

едепиаа Эа] т 
регоз Эа] т 
сетаитиз Эа]т... 

уат. 7418 Ато... 
Голотоиз Е. 5... .. 

Еат. О1еве1щаае. 

Сет. ФепеПиз На11. 

ОепеЦиз Иаслоцг Е. 5 

Ев. 

ЕВЕ ВЕ 

ТА ВВ РЕРЕЕЕ ЕЯ + ++ 

ГИУ УИТНИ! 

|| 

ТЕГ | 

++ УЕ! +1 

Эенмит. 

а Ре ВЕ 

|| 

ВОВ ЕЕ 

наи 

$ ОЧЕНЬ ВЕЕТ 

+++ 

ЕЕ ЕЕЖЕЕ + И 

ро 

Апцвуйг в. 

Эсв\ейеп, Могмереп. 

Эсвуейеп, Могууезеп, пога4. 
Севсшеъе. 

Ра]агпе пп ишифеп го{Веп 
Ог®осегепКа!К. 

0]ала, погад. безсеЪе. 

Эенутедеп, Могуесеп, пог44. 
Сезсшеъе. 

БЭсВледеп. 
Эсвуейеп, Могуесеп. 
Эевуейеп, Моглесеп, потаа. 

Сезсшеъе. 
Бсвмейеп. 
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Апваюо,, 

Спегигиз (Сугботефори$) решивеииз Апо. уаг. Гамаияйй п. Т.Т. #3, 
; Тех о. 10 В, Ва, 10 0. 

1554 РИотега руйтдепа Але. ро]. зсапа. р. 30, Т. 41 Ё 15. 

1869 » » Т/ппагзз. Уезбегеой. сашЬг. осй. зПаг. АйЙаег. р. 62, Т.Т 
: 20 

1882 Атроп руитидетиз Втбссег Ес. 2 ива 3 ес. р. 134. 

1905 Тна’Йтиз Апдейй Гатапзк1 (поп [1ппатз$. пес Втбесег) @е &№езё. зИиг. 

сшев. Виз5]апаз р. 6 ива 150, Т. ГЕ. 2. 
1906 Сутюотеориз руйтядепиз Мофеге Сегаборусе гес. Еёсе]запозйгасв. р. 101, Т. УП 

Е. 12—14. 

`Ез Песеп ипз 3 Ехетр!аге уог, уош Чепеп аз егзёе, еше 10ззе СЧафеПа, уоп У. [а- 

шапзк1 \1е ореп 2еза2ё 213 Туба’Игиз Апдейта Безшшё ип@ @егеп АЪЬИайпс зрёбег 

уоп Моего а15 -Сутютеюриз ртитядепив 1. с. р. 30 сейешёе уигае. её Пегеп паг 

апззег дет вепаппёеп БйсК посв уе уоШегаКепе МиезсВИаег @ез Кор#ез уог, 

меспе 91е Мофего’зспе Везйшшипе гесВё мо] Безсеп. Еее Меше АфуесВииееп 

уегапаззеп ш1еВ еше уаг. ГаматзАй аэлёгазеПеп. 

ы и арЬАЙ 

10 В. 10 Ва Оугютеюриз ртипадепиз Апс. уэт. ПатапзЕ11. 10 С. Суютеюриз руитядепиз Апб. 
Амз дет зЙит1зсВеп @тйпзапа В;ь уоп ег РоромЁа, уегогбззег, уаг. Гатапзк!1. Аз @еш зИагзеВеп 

| 10 В уоп ореп, 10 Ва уоп уогп. Стапзада В: уоп Ташбиго. Апз1сВ® уоп 

ег Е. Т. ТЕ. 3 уоп уогип. Уеготбззег&. 

Ап пуев шасвё @1е Аг деп Елшагоск ешег 2м1зсвеп Сутотеюриз ип Сфейитиз 

зепз. зёг. эберепаеп Когш. Оег Корё 136 Ва топаЁ гие, ебуа посВ ешша] зо 6геф уе 

Восй. Оле СЛафеМа уегзсвийЙегв з1с6 Капш пасв уогп ипа 15% зевлаев сезб, уотв 

Босеп гие. П1е Зецетатевеп шйп4еп дей еВ ш @е Гогзаагепеп (еп СВагакег уоп 

Сфейгитиз зепзи зёг.), @1е етеп пасВ аиззеп сопуехеп Устал пабеп. П1е Аисеп Несеп ш 

ег Ме ег УМапсеп ефуа 4еш 2-4еп офег 3-{еп БЗецешофиз ег СЛафеПа (уоп Вищеп 

13* 
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сегесвпе{) сесепйбег ип@ ит @1е Ва№е Вгейе ег СЛаъеПа уор детзе еп епегиф. Пе 

Аисепаеске] за зсВта], Ва] аиёгесв, ап Шгеш Стил4е шй ешег (биетагсйе уегзевт, 

Че эсВ зспуасвег уег4еп@ ат Стап4е 4ез Апсеп\уи]з6ез №18 хаг Погза]фагсйе уего]ееп 

18556. Оег Апсеп\уи56 епеё ш ег Потзаатсве ап ег ЕмтйпаиисеПе 4егзе еп ш @1е 

ВапаЁагеве, сесепа ег ет уот@егзепи БЗейешориз ег СЛафеЙа. Пе Вицегей Илуе1ое 4ег 

Сезлеёзпай \уеп4еп з1сп шт хцегз& апзбелоеп4ет Восеп (аасВ ет Сйейигиз-свата(ег) 2ата 

Аиззепгапае. ПГ!е Ницетескеп эт@ збитрЁ. Пе СЛафеЦа, 2е10{ кеше Стиеп зопегп паг 

Гете Когпешие, \уой афег @е \Уалсеп, адсв апЁ Чет зспта]еп зёе| абууйгз сепееп 

Тре егзеШ еп, ег уог дет Апсепуи]56 с@есел 156 (с{. Тех». 10 Ва ипа 10 С, зо @1е 

Стибеп Ъезопдегз 1&пез дет Апсеп\уи]з зе16з6 дещ св. за). Пег Твогах 18 Ъер кешет 

ипзгег Ехешр]аге уограпдеп ип@ ал {е16 амсв @1е Моейевкей еп Наприицегзсшей 

дез Зирсепиз Су’ютеюриз уот есШеп Сйехигиз Бе! ипзгег Атё ЕезбеазбеПеп, деп уг п.а. 

Бег Сдеагитиз Наийт уиЕПсВ се апеп ВаЪеп, 4ег ег ВИ4ипс ег ТвогахоПейег пасВ 2а 

Сутотеюриз зепбт+, ореЛейсь Чег На из 1т ОЪгееп 4ег етез ес№ёеп Офейгигиз 184. 

ег Омегзешей 4ег Уаг. Гатаизёи уот есШеп С. руйтядениз Безе зуезеИ св т 

ег. еЁбуаз БгеМегеп Еотш 4ез Уот4аеарретз ег СЛафеПа (ат паспзеп Котт г посВ 

Че Е. 13 аЁТ. УП Ъе: МоЪего 1. с.) ипа @ег 2аегзё еп св апзбе1еепаеп Влево @ез 

Вицеги Имеюсез ег Селен Иеп — е4ез есфе Сфехгигиз-свагаКетге, @1е Ъе1 деп уоп 

Моего асе Иаееп Ехешр!агеп у1е] уешюег фегуоггееп. Оизге фе1еп пей атое- 

зе ей Ехетр|аге з&итеп гесВф сё йБегеш, пиг \уе156 аз Еетеге (уоп Талиге) ебет 

30 у1е аз Напег уот Гашапзк1 рабПей“е ешеп сепалегеп РатаЙейзтиз ег Погза]- 

ГагсВеп (у1е апсв @е Е!е. 13 Бег Моего 1. с.) 13 аз отбззеге, Аеззеп СЛафеПа ебутаз 

пасЬ уоги уегзевш ег егзепе1ий. 

Мааззе ш шм. 

Нбпе 4ез Корез ... 6,8 4 В 

Втене » я ВО — 6,8 

Нбпе 4ег С1афеЙа .. 5,4 3 2.3 

Втеце дегзеШеп уотп. 4 2,9 2 

» » Вет 5 ЗЕ 7.9 

Уогкоттеп. Ез Песеп ипз пп сапхеп 3 Ехешр1аге уог, 2\уе!, даз #гавег робПсеи“е попа 

423 ш Тех. 10 В ЧагоемеШе зрёбег уоп ГашапзК1 пп зПигзевеп Стйпзата Ву, 

Бег Ра\мо\зК ап @ег РорозКа. аз 3-е (Т. ТЁ. 3 ива Тех. 10 0) уоп шит зе1056 ша 

пбиИевеп зИат1зевеп Отйозапа 5е1 Тапфиго се лт@епт. \. Гатапзк1 сапе аитев 

зетеп етз&еп Кипа, еп ег а15 77% йгиз Апдейт Безитиие, етеп з1сВегп Уеггеет 4ег 

Сегафорусетес1оп Бе! ипз сеРлпаеп ха Вафеп ип@ за ёже уезеп ей агал{ @1е Уего]е1сВипе 

ез Стйпзапаез п1ф Чет Сегморусекак. \Уаг пап алеб 41е се Везйтшипе 010% 

т1спИс, 30 13% осв ]её7ё еше апйете уе уегргецее Сегаборусека ог 1п ипзгет Сгйпзапа 

В, эепег паспое\1езеп ип@ ГатапзК?з Уего]е1епипе пуб ет Сегафорузека к зейг мой] 
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ао, ог апев баз Уогкоштеп ш Шш уоп Втасородеп уе О’ ОизНатае 

\уеЦегеп Ве\е1з Пеегф. 

СуБ@е БеПафа1а, узг. \Гойттати1 ш. Тех@с. 11. 

Ут Пабеп офеп (р. 18) Ъет Везргесвипе 4ег ОтцегзсМейе уоп Субее бейайща ипа 

Рапает егуавщ, азз Вагоп 5. У бВттапио @е С. беЙаййа, @1е з0п86 а { @е Зы Ву, 

БезсвтапКЕ 15, ш ешег сегшееп АЪёпаегиис Бе! Атспапзе]зКо]е аш УУо1евозуи посев ш ег 

219. 11, 1Та. Субёе ФеЦай/а уат. И’бригтанли Е. 3. 

Атевапсе]зКое Взь, уеготбззетв. 

аше В,, одег саг С, „ сейшаеп ВаЪе. Пе уаг. И’0лутание зЯте ш 4еп фур1зсВев Сва- 

так егеп п дег ес\еп С. феЙаййа @фегеш: зе Ваф апеепзсвешИсв пиг е1теп (5е1 пизгет 

Ехешр]ат абоефгосвеп) Хари аш БИгигапае 4ез Корзс№И4ез ипа дег Еголбаориз ег СЛа- 

БеПа сев зеси Беетзейз ш еп Уог@еггала афег ойпе уоп ешег деи 1сВеп Погза- 

Ёогсве сезспиМеп 2 \уегаеп; @1е @ге! НапрИфегке| Тег Чет Апсе зш@ уотвапдеп, 

апззег 1пеп ]аззеп мс посв еше Апта№ Еетегег ТаЪегке! ад 4еп \Уапсев етКеппеп | 

цп4 ег Уот4еггала 136 ]ебегзейз ег СЛафеПа уоп ешег Кеше деп 1свег ТифегКе! зе2лет(. 

АЕ деп Зейешореп ег СЛаъеПа эта еЪепзо еше Тафегке] уотвапаеп ип@ ап деп Мефез- 

зНейегп 1аззеп з1св Вешеп уоп зо!свеп егКеппеп. 

Тев Ы1п пас гаеНсЬ уоп ег Мешипе хигйскоекоштеп, 4а5з С. Раи4ет еше @гее 

Еог(зеиио уоп С. беЙай/а аатзеПе, Бе!4е Атёеп Кошшеп оЛеевте1с уог, \уепп апсй 

С. Рапает® зрафег Бесшпё ив #авег а бт. Готегыт зта Бе1е Агеп ипёег еталаег 

п5вег уегууапай а]з п еп абт1ееп Субее-Атфеп, уаз апЁ еше зешетзате Не[ейипй уоп 

ешег &\егел Когт В1\е1$. Пе Мааззе ипзегег пепеп Уат1е{&ё эта имег А алЁ 5. 19 

апсесеЪеп. 

Ез {гасф эсв йбг1оепз об @е ОтщетзсШейе №1птесВеп еше Безопдеге Уаге{&й апЁхи- 

звеПеп. Питег№ т \уаг ез улсВае @е ]апозе Еогш 4ег С. беЙаййа эха Иаеп. 

Га Тасйаз Ипеавиз Апс. 5. 26, Техёх. 12. 

Пи ЭешогасВ уоп Рассаг ш ЕзЧап@, @ег 2хог Хопе Е севбгё, Ёап4 Негг А. уоп 

Зепгепск 1854 еш ШМегпег севбыоез$ Руслпии, 4аз 10 ш Техёе. 12 Варе абЪПаеп 

1аззеп, же! ез @1е Апззете Сошюоиг 4ез Руслапииз уоП{Апт@1еег \1еЧегеле а1з ипзете ап- 
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дегеп Ехешр]аге. 01е Елисей аш Еп4е ег 2\уейеп Р]еиге ам Аизвереп4еп 4ег 44еп 

Бецепгсйе 136 Чей сВег 213 ай дет @езсшере Т. П Е. 14, абег уешеег аазеергао$ а] 

ш С. Нот ш., еп шап есеп св ш Рассаг па Вегесь 4ег Хопе Е егуатфеп зоШе. 

Тсп шизз ппзег БбйсК пас зешег аЙеешештеп Еогш игсвал8 2 1. Итефиз евеп, уепи 

п1срё у1еПесВё 2а Г. д4есагИсиз Апе., аег абт1еетз Бе! ипз апсв ш @1е Хопе Ё севбт, 

уе 4е папе збефепе уогсепапше Агё, 4еззеп Рус1@шт абег хаг Дей пос ип- 

БеКкалив 186. 

Га Тлейаз РаЩет т. 5. 41, ТехИр. 13. 

Е егре! @1е АБЬИЧипе 4ез пей егва№елеп Рус таз уош {ег 4ег Свге\у12а, Бей дег 

Баё. Моозкоулу, Реегзригоег боцуегпетенй 7),. бейшаев уоп У. ГаталзК1. МафйгИеве 

(тбззе. 

Е. 12. Глсваз йтеафиз. Разсах Е, Е. 13. Глейаз РаШетл Е. 5. СЬгеуулта Ду, 

сез. уоп А. у. ЭсЬгепск. УГ. ГашапзЕ!. 

Гл Глераз сдсайчсозиз Гоу. 5. 44, Техво. 14. 

Апз Чеш Гербаепакак уоп Стуззеп ш Фа]ахпе уоп Рго?. @. Но|и сезаттей. Ш 

Г. 14 4ег АЪ@гасЕ @ез саптеп Рус1тиз, ш 14а @1е егваМепе гес\е Зейе @еззеЮеп. 

1 Ё 14 4ег агаес ое ЕтагасК ат Епае 4ег ВВасв1з деи сВ. Ебуаз уеготбззетв. 

Ед. 14, 14а. Тлсйаз ссат4созиз Т1лоу. Апз Чет Герфаепака]К уоп @туззеп ш Оа]ахпе, сез. уоп @. Но]. 

би М№ обе ТоотНи Е. 5. р. 76 Техё вс. 15. 

М! 4еп Ъе14еп Мае]<е4еги @ез Кор{ез Техёйо. 8 ипа 8а Ёапа чеВ т ег Уо1- 

рог’ зепеп Зати ие уоп Рамо\жзк ш 2е1свешт @езбешт 4аз Без\енеп4 абзеаее 
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Руз4ши (ш ешег Гшпепапз1сВ{) 42$ сапр мо шй еп ег- 
чавтеп Мабфе]зсВИЧеги хизаттепоенбгеп Капи, ап Чеш Руе]- 
Фит Впен зе еёута 3 Ввас15оНе4ег апсейецйей, ап ег Тппеп- 
зефе ез ОшзеШасез йп4еп з1св кеше Теггаззенй щен, утаз уоп 
деп й5ееп шут Бекапиен М№обеал{ен а\уе!с В. Е, 5. УГатасвотИонея Руди уоп М№о6е УофотИа Е. 5. 7п- 

заттепсе пдеп п 4еп БсКев 
Тех. 8 ип@ 8а. 

15842е пп@ Вет оипоеп, 

Ли Сутютеюриз Рзеидойетястатит М1ез2К. р. 10 В117020й0еп 4аз Уоткоттеп 

а15 безсшефе ш Мескепбиге пасв \1еап@ ш ИеИзейгИе аепбзене сео]. СезеПзсв. 1888, 

ВИВЕ. Т. ХЁ За Ь 4. 

Ги Епстпигиз беебаст Е. 3. р. 22 Штхигаасеп аз Уогкоттеп ш Могжесеп т 

дег Ецасе 5а Ъе!1 Вшоегке паев ХТ. К]аг ашизизеВе ОЪегасВ ег Ебасе 5 р. 74 ива 

а15 СезсШефе ап СоЙапа пасв УУ1тал |1. с. р. 169, Т. УЕ. 6, 7. 

Ги Саутепе [готфоза Тлпазт. р. 54 Штхигиасеп Веу. ТУ Т. ПЕ. 5—8 шв? 

Ли Саутепе ада т. пп@ сопзрасиа т. р. 54 ца 55. УМ е 1е1 апсВ 11 4ег Уог- 

теде р. УШ сезасф Варе, Б1п 1сВ ]её2ф сепе!2ё @1е реет сепапщеп Агёеп пог а1з Уаме- 

еп уоп О. зреса из Апе. апхазеви, уоп 4ег з1е \уезепёНев пиг @игев @1е Тифегсойгипе 

аб\уе1еВеп. ЭеВоп Г,114з%тбш таг ре! С. соизрсиа @1езег Метипе. 

Га Азарйиз (ерлаиз Тотгпа. р. 71. Ми етзсвешё @1езе Везйтшшиие ]е47б упедег 

пизтевег, да абегвайрв А. (ериз Тбгпа. пс 0% спагакег1зН 186, уе алеВ Ог. У 1тап 

леев БешегЕё. Ве! ппзгег Агё ©1е0ё аз зе св уотзргиоепае Нурозёота, ешеп эщеп 

Сага ег аб, дег Ъе! апбегеп Атбеп @ез о]есвеп №уеалз 5. ев шбеШе @авег 24 

шешег Везйттиипе А. №езгкошза Е. 5. Вет. У 1, р. 26 агйсЕКевгеп. 

Ли №о6е даеясерз Эа]. р. 75 Миха сет: пи офегеп СегаёорузекаЕ уоп Еоде]- 

38по ш Зеймейеп пасп Мофег= ш В1агае ЯП Кёппе-4отеп ош Сегаборуегес1опеп 1906, 

р. 96, Т. УГ Е. 17—19. 

Ги Медщазрз руотита р. 84. Пег Бафх, ег эеВ аа аз Вете16’зсве 5ёйсК \е- 

ев, 156 11656 тео сезёеП. Ез шлзз Ве1ззеп; аз Бас 156 зепг авпПев ппзгег 

Тех йе. 12а 4ег Тле{египе У 4 цизгег Веу1юп, @е авийене Бригеп ег п1сВё егваепеп 

Апсеп 26124, пп4 хис]е1сВ епёзргеспеп4 деш уозё&па1е егваНепеп Корзевае ш Ес. 1, 

1а ппзгег Т. Ш. Да 16В сесепуйгыс аПе #'аВег апоепоттепеп Ат{еп \1е М. Мс 

пп Ко{епкой, ти @елеп воев уаг. басу Кошш®, паг 213 Уамеййен ег 2. пуотита 

ГецсВ+. апЁаззе, (1е азаштеп пйф @1езеп Уаге еп шй ег таВег апоепотшепе 

бтирре’ обег Ощегеайите В/ипазрз Вет. хазаттен И, 30 156 ез пиг апсв иптбосВ 



104 Кв. Эснмтот. Виу!8ом оЕв ОЗТВАТИМЗОНЕМ ВПлВлЗСНЕМ ТетровутЕм. 

@е А/пазрз сгтайса Веш. &8 Ъезоп4еге Атё апхаегкепоею, да ге аПеш уо5ла1е 

егра еле С]афеПа кеше ууезен вет ОшщегзсШейе уоп апаеги Ехешр!аген 4ег фур1зспеп 

М. Туотата 2610$, Чегет 16В еше сапе Веше Но. 1, 3, 5, 6, 7, 8 ацЁ{ шетег Таф. Ш 

ег ТлеЁег. У4 аъзеЪ|аев паре. Пе ВИаппе 4ег Аисел зсвеш пиг Бе! аЦеп, 1св Ш 

засеп Д/иа8з-Юттеп @1е с]елсве ха зеш, уе зе ]а афегралр® ппегва]Ь 4ег байите 

Меза]азр1з пиг зейг \уеше уатит&. 

Сотгесфигеп 70 4еп ТаЁе]п АИМетет Гле{египоеп ег Веу1910п. 

ш Веув. У2 шйззеп ап Т. 12 @е Митшеги 4ег Е1егев 11 пп@ 12 ши еш- 

апег уегфалзсВф уегаеп. 

Г. Веуз. У4 шизз ап Т. 2 @е ВехесВпипс Ве. 2а ш 9а итоедлаег уегаеп. 

ка - 
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я 

я 

= 

= 

ка 

9. 

10, 10ар. 81. 
10 Ар. 85. 

10 В, Ват. 99. 

10 С, фр. 99. 

УегиетеВи1зз (ег Техоигеп. 

Рйасорз (Спазторз) тийса Е. 3. уоп РоЙ ш ЕзЧала. У 

Р/расорз (Сфазторз) тахата Е. 3. уоп Кезе] П),, п егваМепеп Апсеп. 
Опуо зп сез Руз1@ции уоп Глсйаз Ипеаиз Апо., уоп МецепроЁ Бе! 

Козев. Е. 1 сеЁ. уоп А. М1еЕ\1я. : 

Тяераз сеотит Ато. Рут уоп УаззИКо\о ап @ег Газа (11% 

]5%05) В. уоп О. КпугКо веапдеп. 

Тасйаз Паутиатиз Е. 5. уоп 1303 ат Уо]евол В.,, уоп О. КпугКо 

зериает. 

Шаепиз зшсафиз Глпаз%т. ое! Кагга] ап Озе]. К. 

Азартиз МезгКошзКаа уаг. Кед@еия8з Е. 3. (А. еб4из Тогпа. нае ев), 

Ругл@шт уоп Кесе]. 1).. 

№офе Тот и Е. 5. Ражоузк, Уо1Богё В ’зеВе Зашиапе. Уегии- 

Ней Б.ь. 

Русфоруде атдизи[гопз Оа]т. М Нурозбюша, уоп 1808 аш \Уоепоху, 

В,,. Уоп О. КпугКо сейшаеп. 

Риусродуре тфаа Апе. УМоево\ В, уп \. ГатаюзЕ1 сепаеп. 

_Медаазраз 06а Е. 5. Офисвомо аш Уоевож В. уоп О. КпугКо 

сершаеп. 

Супотеюриз руитадетиз Апо. уаг. ГататзРий, уоп ег Ророжка Бе 

Раж1омзК Ни Стйпзапае В, уоп ГатапзЕ1 сефапаеп. 10 В 4аз 

Ме Па аез Кор{ез уоп офеп, ш 10 Ва уоп уого езевп. 

Г1е пашНсве Агё по ОСт@пзапае В,, Ъе! Лашиге уоп паг зеглпдеи. 

АпзеВе 4ез Ме] ВИ Аез уоп уоги, @е АпясНё уоп обеп 4ез 

пбшИеБеп БбйсК$ 136 ай Т. Г, Е. 3 дагоезе. 

11, 11ар.101. Субае беЦанйа Э эп. уаг. И’Омтаття, Агсвапое]зКоуе ата о] ево", 

19 р. 102. 

18 » 102. 

ПО Мо У бВг ваши вешает. 

Тлсйаз птеаиз Апс. Рассаг Е, 56. уов А. у. Эсптепск. Затшапе 

огр. МабагЮтзспет-СтезеЙзсвай. 

Тасраз РаЩет Е. 3. Ап ег Сргеу12а Г, Бег ВаВп-Баё. Мо]озкомйя 

уоп У. ГашаптзК1 сепаеп. 

14, 14а р. 100. Глсйаз сасай“лсозиз оу. Алз дет Тераевака]& уоп @туззеп ш Да- 

15 р. 109. 

Зап. Физ,-Мат. Отд. 

1атпе, сеЁ. уоп ©. Но]. . 

Рус@1т уоп шпеп ууайтзсвеш св ха М№06е ТоФотЙа ш. севбт1е, шв 

ег газаттеп ез ш 4ег Уо]фотёВ’зепеп Батиапе уоп 4ег Ро- 

ро\Еа Бег Рамо\зК 1ао. 

14 





ЕР Агито Чег Тафеш. 

Пе Е!ситеп ш пафагИсвег Стбззе, \епи п1сВё езопдегз Бехесвпеё. ЭатшийИсве 

Ехешр!аге Бейпдеп эс, \епп п1сВё Безопегз егуйвиё, па гео]ос1зсВеп Мизеит 4ег 

АКа4епие 4ег УУ/1ззепзспайеп. 

14* 
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- 16. 

219: 

ь 20. 

о 21. 

р: 

"Га. {. 

. Ррасорз ериуготз Езшт. Сапвхез ЕхетрЙат уоп 94. Товапшив (7) ай Озе] аиз ег 
Зашииие 4ез Нгп. Ватов ТВ. у. Ро-Вапвакай. 

Р“йасорз (Сфазторз) И’етуикоия Е. 5. УоПзтаюез Ехетр]ат уоп БрИал. 1).. 

ОСутотеюориз руитдетиз Апе. уат Гатапза Е. 5. Меса аез Кор{ез апз 
деп офегеп КаПасеп бтйпзапа-Эемещен В, , ап 4ег Глеа Ъе! атшите. р. 99. 

Сретитиз погсиз К.Б. Кор сВИа пи стоззет Бецепзасйе] уоп ОБисвомо ат 
У/оеВо\ алз 4ег Ехрапзи$-5 ие Б,, оег В111% паев Галпалз КИ. 

Слехгитиз зрииозиз №1езт. ОпошЯехетр!ат ег егуеп Везсвге ип 4ег Ат Бе 
№Мез2Ко\узкт (Уегзисй етег Мопозтарме ег ТгИою\еп ег Озбзеергоутхеп 
Т. ТЕ. 13) уоп Еггаз ш ЕзЙала. С, ,. 

Эрйаегосотуре Нафиет Е. 5. КорЁ ши #. ТВ. еграйелет ТВогах, уоп ег. (С. 

. Дертот Котбе Вагг. КиасПое С]афеПа амз ет З{ешбгасй уоп УГайвова! ре! 
759. (@.. 

Атрот. Езсйета ЕлсВ\. ТШпепалзеН® 4ез Твогах ешез Ехешр]атз уоп ОБиеВо\мо 
ат \УУо]епоз’ аз ег Бемейе Бь,. 

10, 11. Огоюигиз Ваттапае У о]. Е. 9 4ег Кор! уоп офев. Е. 11 Кор хоп 4ег 
Бейе ш\ ег АпзфисНипе 7\у1зспеп Вищегег Аизтйп@иио 4ег безе ше ипа 
Нищетеске. АПе Ехетр]ате алз @ег Уо]Бот®’зсВеп Баши!аие уоп 4ег Ро- 
ро\Ка, 0е1 РаомзК. В, — С 

1а* 

Руосиз Тотали т. 5. В Е. 10 ащё Т. Ш. Еге Песепа уоп 4ег РорожКа 
(Рап4ет зе Ве Башш!ипе), уегтийПеВ аз Бь,. 

14, 15. Оуфае феЙйана Оз] т. зр. ат Уо]евох ег Ориевомо ш ег 5 В,, 
уоп О. КпугКо сетдепт. Е. 13 еш Кор св п етешт егра№епеп Апое, 
аз ш Е. 136 ш 4ег БеневаляеВ® Безоп4егз дагсезве 156. Е. 14 хазаттеп- 
сегоШез Ехетр!аг ш +. 14а уош Кор, ш 14 уот Русл@пий амз сезевп. 
Е. 15 апзсезгесквез Ехешр]аг, ш 15а шЁ Ап уоп уоги шИ еш Нурозбота, 
15Ъ аз КореВИа уор офеп, 15с уоИап@ ее БейепапяеВф пб еп уеап- 
сег(еп ТВогахоПедети. 

17, 18. Оубе Киютдае т. Е. 16 КорЁ уоп Кесе! 2, Е. 17 ипуо зла еег Корё 
уоп [ег С, ипа Е. 18 Ме] ва аез Кор{ез п пасв еп збатЕ уегзевта- 
1егбег С]афеПа, уоп Разбошегзсва ип\уеф 4ег Збайоп \Мешпаг ап 4ег Ба]Изсвеп 
Вайп, ефеп{аПз апз ег Бе С,. 

Асазрйз Кискетяата уат. Ласмийг уоп Кесе! 0,, зепаеп уоп. Говешейг 
А. М1сК\!62. 

Тлейаз хегтисозиз Елев\у. УоПзлпаюоег Кор уоп \. Таша 1 ат етот | т 

В», одег ВТГуу сеапаеп. Ев 156 @1е уаг. #/рса т. 

Тлейаз еттцсозиз уаг. сатситзстра т. ап УОево\ ет Орисвомо ш В,, уоп 
О. КпугКо сегапаеп. 

Тлефаз чегтисозиз Елепу\. Уеготоззеге Паг%еПипе 4ег Эс рёаг аез Руз14из 
пасв ешеш Ехетр!ат аег Уо!фогё В ’зсВеп Затиип2 уоп Рамо. 



Та!.Т. 
Е. ЭСНМТОТ. Вем. Ч. оз{Ба1&. 51аг. ТеЕШоБ. \1. 

Фетотитт 8. Клисень, С. Петербург, Кодотсйви лин. И*7-2. 

Прееми. П. Коминев/й 
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ПГаЪ. тт. 
1 

. 1—4. Глелаз дацу тив Е. В. алв 15\05 аш Уо]еВо\, Бе В, . 

Е. 1 ип 2 гап2е удой юе Ехешр]аге, ш 1а @1е Ощегзейе 4ез Корез уоп 

Е. 1 шё Ею сйие 4ез ЭсвпаяхензсВИ4ез, Е. 2а КорЁ уоп ег Беце, 

К. 2Ъ уеготбззеге ОфегЯйспе шй Тофегкеш ип ешеедгас еп Ришкеп, 

Е. 3, За 1зо1ез Корса. 1 За 41е ЕтЁ сии 4ез сезётес еп Зевпам- 

лепзсВ4ез ш дет Нурозвюша ха зейо. Е. 4 даз Нурозфота, 150114. 

. ба, Ъ, с. Глераз с@отрт Апе. Ус ат@1юез КорЁсВПа, уоп Шз\оз ат У@еВом, 

ВИШе В.,. Е. ба уоп офеп, 5 уоп 4ег Беце, 5с уоп уоги, се{. уоп О. КпугКо. 

. 6, 7. Тлейаз Набпег Елевм. С. 

Е. 6. Эбаск ег СЛафеПа, уоп Ра]ив. 

Е. 7. ОпуоПзпа1сез Рус191т уоп Веуа]. 

. 8. Тлейаз Кисрегяатиз Е. В. уоп Веум, Бе С, ,, уоп О. КпугКо сефлпаеп. 

. 9. Тасйаз иго ег Е.Б. Русл@ат уоп 4ег РиКомКа, Бе С, Убе ”зеВе Батт- 1а? 

Таис, ]её24 пп АКаешзеВеп Мизеит. ПОорреце @тбвзе. 

. 10, 11. Гасйаз Илсотсиз Батез. (С. 

Е. 10. Нурозбоша уоп ег. 

Е. 11. Русл@ат уоп АШКа, х\м1зевеп Нагк ипа Кесе]. 

. 12, 12а. Тлсйаз апетресйиз Е. В. уоп КисКегз, С, сефидеп 1897 уоп Ог. басе], 

уоп Шш дет АКадешазевеп Мазейт сезспепЕ$. 

Е. 12. БбасЕ 4ез Уогаег®еПз ег #г'ееп У’апееп, ` п ешег Зейе 4ез Апсеп- 

эие15. 

Е. 12а. Уог4егег ОтзсНае 4ез Кор. 

. 13. Глейаз патафиз т. обег зехзриииз Апо. Ббске уоп 2 Рус1еп, сефпаеп Ъе1 

Нопеппойи ал Оазо, ЗЁ Е. 1 уоп Нго. Агу14 у. \ай] ппа уоп Шш дет 

АКадепизсвеп Мизеит сезспепк&. 

. 14, Глсдаз (Реутеюриз Апс.) Итеаиз Апо. Рулит, а]з безсмефе ре! Заафегу 

цпуей Дограё се апеп пп@’ уоп Вагоп Е. у. То дет АКадетазсВеп Мизеот 

Чатоегае $. 



Та!. И: Е. ЭСНЫМОТ. Ве\. 4. о5Ба16. Шаг. ТеПоБ. УГ. 

Фототнойи В, Кавсемь, С.Петербург», Издетевая лин. В" 7-2 

'Провми. К. КоминеКИй, 
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ЧГаЪ. тих. 

.1, 1а. Ус алаеез Ехетр!ат ег Сафупитепе ифегсшоиа Втапп. уот Ратагала Бе 

56. Топаз аа Озе] (7) амз ег Зашииюе 4ез Нгп. Твеорв! уоп Рой. 

. 2—5. Омуттепе зреси 5 Ап. 

Е. 2. Уегреззее ПагуеПиоо 4ег Е. 12 ал Т. Т 4ег Веузюоп ТУ, аз 4ег 

Бевгепск’зеВеп Зати ас 4ег Пограбег МабатЮтзсвегоезе са, уота 

Капоа4отаратк (К) ап Озе1. Е. 2а 4ег Уог4еггап@ 4ег СЛаЪеЙа Ъезот- 

ег; атоезе%. 

Е. 3. СЛафеПа, уоп 4ег Зеце ефепааВег, акадепизсйе Залаииих. 

Е. 4,5. Уош ОВВезаатераюЕ (К). 

.6. Омуттепе 1аелдща Е. Зс№ш. Уош ОБВезаагератк ап Озе! (К). УзеПееве пи 

С. сопзрусиа га уегепиееп. 

.7, 8. Офуттепе сопзрсиа Е. Зе пт. Уош ОБЪезаагераЕ (КЮ) ай Озе. 

Е. 7. УетБеззе“е ОагзёеПапе уоп Е. 9 амЁТ. Г ш Веу. ТУ. 

К. 8. Мепез Ехештр|аг ерепаайсг. 

. 9. Ощуттепе (Рустотеориз) ТоФотИи Е. Бейт. алз дет СЛапсоп Как ВБ», 4ег Ро- | 

роу\Ка Бег РаможзЕ. УоогЕВ’зсВе Заттапе 4ег АКа4епие. Уеготбззег&. 

Уегеззе“ве ПагзеПиапе @ет Е. 21 ааЁТ. П ш Вех15. ГУ. 

. 10. Риоеиз У’дитати Е. Бепш. Аиз аег 5 Б,, уоп богпа)а эепе@ева ат Га- 

4оса, уоп Ог. С. у. УбЬгтапл 1898 сепдеп. 

. 11,12. Атрух Киро Е. БеВт. Е. 12а ОигевзеВо 6 @ез Б{асве]5. Уоп 15703 ат 

Мосвох В,,. Сейюдеп уоп 0. КпугКо 1905. 
. 13. Арафасерриз зегтафиз 53 её ВоесК. уаг. диббиз МоЪ. Уеготбззеге СЛафеПа апз 

ег Уо Бог 1 ’зсВеп Заши ато уоп ег РоромКа ре! Рам/о\3К. 

. 14. Азарйиз 1ерз4из Тбгп4.? теВИсег А. Мезакоизий Е. В. Уош Глаакзегое Бе 

Веуа|. С, 0$ С,. Уоп беп. Р1Лап и егВаЙеп. 

. 15. Рсфоруде Иаийт Е. Зс№ш. ВаШ5ейроте Б,,, уоп \. ГатапзЕ! вейшдеп. 

. 16, 16а. Риусйоруде тфаа Апё. Уоп 1550$ аш \Уоеох Бь,. Егавсг Р. И’би- 

таниа Е. В. Уоп О. КпугКо сеЁап@еп. 
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ЗАИИСЕИ ПМИЕРАТОРСКОЙ АБАДЕМИИ Нл. 
| ЛЛЕЙЖДОТЬЕ 
в Т’АСАРЕМТЕ ТИРЕВТАТЕ РЕ ЭСТЕМСЕв ОЕ ЭТ- АТЕВЗВООЕС. 

К Уи ЗЕЕ. 

’_ ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОТДЛЕНТЮ. СТГАЗЗЕ РНУЗТСО-МАТНЕМАТЮОЕ. 

О ТГомъ ХХ. № э. | Уо1аае хх. № э. 

_ \ 

ГИУ 

| ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ: 

_ ОДНОГО ПОЛЯРНАГО ОЗЕРА, 

№. Б. Постаковича. 

И, 

| (Доложено. в» засъдании, Физихо-Математическаю Отдтленея 28 февраля 1907 %.). 

О 
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ЗАИики ИМИЕРАТорСКОоЙ АКАДЕМИИ НАУБЪ. 
мДЕМОтТВЕ 5 

ОЕ Г/’АСАОЕМГЕ ТМРЕВТАГЕ ОЕЗ ЗСТЕМСЕВ 10) ЗТ-РЕТЕВУВООВС. 

УЕ" ЗЕЕ. 

ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОТДЪЛЕНИЮ. СТАЗЗВ РНУ5100-МАТНЕМАТТООЕ. 

‚ Томъ ХХ. № 5. Уо1аае хх. № Э. 

/ 

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 

ОДНОГО ПОЛЯРНАГО ОЗЕРА. 

Е. 5. ПИТоестаковича. 

(Доложено въ засъданзи Физико-Математическою Отдтъленя 28 февраля 1907 %.). 

А == <= 

(.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1907. 5Т-РЕТЕВЗВООВВ. 
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Напечатано по распоряженю И мпегрлторской Академш Наукъ. 

Непремфнный Секретарь, Академикъ С. Ольденбур. 

ТИПОГРАФЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АБАДЕМГИ НАУЕЪ. 

Вас. Остр., 9 лин., № 12. 



Около Верхоянска, подъ 67° 33’ с. ш. и 133° 24’ в. д., на озерф «Сардонахъ» или 

«Шучьемъ», въ течене четырехъ лётъ (съ перерывами) производились регулярныя наблю- 

деня надъ температурой воды. 

Эти наблюден!я, въ виду полярнаго положения озера, представляютъ извёстный ин- 

тересъ. С 

Озеро Сардонахъ лежитъ около самаго города Верхоянска, невдалекВ отъ метеороло- 

гической станци; въ ширину оно имфетъ около 70 метровъ, въ длину нёсколько больше 

трехъ километровъ. Озеро тянется узкой полосой съ юго-запада, на, сфверо-востокъ. О глу- 

бинф его точныхъ данныхь нфтъ; извфстно только одно измфрене (въ ‘августВ 1903 г.), 

именно въ томъ мет, гдБ велись наблюден1я надъ температурой воды. Тутъ глубина 

озера, оказалась равной 3.2 метра; дно озера было покрыто слоемъ водорослей и мха, тол- 

щиною до 1.0 метра. 

Измфрешя температуры производились въ небельшомъ удалени отъ берега, съ мост- 

ковъ, родниковымъ, вывфреннымъ термометромъ, который все время висфлъ въ вод% на, 

глубин 0.25—0.5 метра и вынимался только для отсчета. 

Отсчеты дфлались три раза въ сутки: въ 7 ч. утра, въ 1 ч. дня и въ 9 ч. веч., въ 

тфже сроки, какъ и регулярныя наблюден!я температуры воздуха на близь лежащей метео- 

рологической станцуи. 

Въ таблиц$ Г мы приводимъ полностью эти наблюдешя. Курсивомъ напечатаны 

интерполированныя величины. 

Записки Физ.-Мат. Отд. . 1 
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В, Б. ШОСТАКОВИЧЪ, 

ТАБОТРАТТГА ТТ. 
Температура воды озера Сардонахъ. 

Широта с. 67° 33’, долгота в. 133° 24’, 

1902. 

Сентябрь. 



ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ОДНОГО ПОЛЯРНАГО ОЗЕРА. 3 

Температура воды озера Сардонахть. 

1903. 

09| 32| 21| 21| 135 | 135 | 139 | 136 | 180 | 194 | 187 | 1856 
по 34| 28124 | 133 | 13.5 | ава | аз дз ая | 92| 174 
11| 25| 39| 294.| 130 | 142 | 131 | 134 | 159 | 11| 167 | 1656 
14| 37| 38| 30| 130 | 135 | 138 | 134 | 150 | 158 | 153 | 154 

136 1455 |145 аа | | Оль | Ви. 6В 6 

3.5 4.1 4.6 4.0 14.1 14.8 15.8 14.9 13.5 14.6 14.5 14.1 

4.1 4.6 4.5 4.4 15.1 14.7 14.2 14.7 12.9 141 14.5 13.8 

4.4 4.6 4.6 4.5 13.6 13.1 12.6 13.1 12.7 18.6 13.6 13.5 

4.4 4.5 4.9 4.9 12.6 15.2 14.2 18.5 12.5 13.5 13.8 15.2 > Я © дор 

152) > > > - — ©> [5 

10 4.2 4.4 4.5 4.4 14.2 14.8 16.7 15.2 12.2 15.2 13.3 13.1 

и 5.4 6.5 7.3 6.4 16.2 16,9 17.8 17.0 12.4 13.5 13.9 13.2 

12 6.7 8.6 7.6 7.6 17.7 17.8 19.8 18.4 12.9 14.4 14.1 13.8 

13 6.6 |_ 6.7 7.8 7.0 18.9 19.5 20.1 19.5 18.3 13.8 14.2 13.8 

14 1.4 8.4 8.5 8.1 19.2 20.0 20.5 19.9 13.0 13.8 14.3 13.7 

15 8.4 | 8.9 10.5 9.3 19.7 20.2 20.9 20.5 — = = = 

16 10.0 11.7 11.9 11.2 19.9 20.7 21.8 20.8 — т == = 

17 11.8 11.9 12.2 12.0 20.5 21.5 21.5 21.2 — = == — 

-- [6.2 — ю > = ю г = 1 55 — ы ВА 19.8 20.8 20.7 | 20.4 — — — = 

19.6 20.4 21.0 20.3 — — = —® = (>) — с <> — 9 [< г) — 59 > — ра = 

20 12.8 | 143 | 142 | 138. | 204 | 210 | эл | 209 | — — = = 

21 13.9 | 15.3 | 159 | 15.0 | 209 | 21.6 | 294 | 215 | — —- = = 
22 15.7 | 153. | 148 | 1537| 268 | 29.5 |: 93.55 | 226 | -— = = — 
23 14.5 | 15.6 | 162 | 154 | 226 | 235 | 231 | 281 | = = = в 
24 158.| 17.4 | 178 | 170 | 224 |1228.| 228 | 29.6 | — — Е — 
25 17.2. 181. | 19.2 | 17.5.| 219 | 28.3.| 23:0. | 299} — — в 8 

26 16.8 | 15.2 | 145 | 155 | 217 | 227 | 938 | 227] — = ка 28 
27 14.7 | 15.3 | 148 | 149 | 223 | 23.2 | 23.6 | 280 | — = и -: 
28 14.3 | 15.3 | 153 | 150 | 218 | 2259 | 232 | 226 | — =. и -й 
29 14.6 | 159 | 153 | 153 | 217 | 229 | 232 | 226 | — 1 и 28 

30 14.8 | 14.6 | 142 | 145.| 216 | 22.5 | 295 | 9222 | = |" — -- в 
31 а = = — | 209 | 204 (| 190 | 200 | — - = — 

Средн1я за 14 дней. 

Средн!я 9.1 | 10.0 10.0 9.7 18.3 18.9 19.3 18.8 14.0 14.9 14.9 14.6 

1* 



4 В. Б. ШОСТАКОВИЧЪ. 

Температура воды озера Сардонахть. 

1905. 

о 
16.7 

13.3 
о о о 

0.20. } ь : с с с 14.0 

0.2 | 0. | ь ‹ с а : 14.3 

0.2 | 0. р ь - . ь с 14.9 

0.2 | 0. Ь р - , 6 о 13.6 

0.2 | 0. , ь с с . с 14.1 

0.2 | 0. , ь } ь с : 18.1 | 10.4 

0.3 | 0. р ы - с с ь 14.0 | 10.5 

хоче ярко 

— > 

— — 0.2 0. | ‚ - ‹ с . 15.7 | 12.7 

0.3 0. , ь - . ; ь 17.1 | 13.6 

0.4 | 0. } Ь ь ь 5. с 17.5 | 15.4 

0.4 | 1. ь , , ь : ы 17.0] 14.3 

0.4 | 1. ь ь - ь : 5 14.9 | 14.9 

ны © [> 

= тэ 

ны > © 0.2 | 0. ь ь | о ь . 13.7 | 14.1 

0.4 | 0. ь . : ь ь 15.3 | 14.2 

0.5 | 0. - ь З : 13.8 | 14.5 

0.5 | 1. Ь ь 14.2 | 13.7 

0.7 | 1. ь : 13.2 | 13.1 юн оо<х<оч 

15) — 0.6 | 1. ь Е 12.7 | 11.9 

0.4 | 1. ь } 12.8 | 11.5 

0.3 | 0. : ь 13.1 | 11.8 

0.5 |1. ь ь 13.9 | 11.3 

0.6 | 0. ь ь 14.9 | 10.6 № № №5 ядро 

0.2| 0.2 | 0.2 | 0. 147| 9.4 
04| 0.4 | 0л| 0. 14.5| 8.9 
0.4| 0.3| 0.2 | 0. 14.0| 8.4 
0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.6 13.3 | 77 
0.2 | 0.6 | 0.4 | 0. 123| 8.0 
04| 0.7| 0.4 | 0. 12.1| 8.2 м др нохоачзяое 

Средн.| 0.3 | 0. } , Е . } : . : .5 | 14.3 | 11.2 



ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ОДНОГО ПОЛЯРНАТО ОЗЕРА. | . 5 

Температура воды озера Сардонахъ. 

1906. 

Сентябрь. 

Число. 

98 т. | Средн. 

1 184 | 210 | 210 | 202 | 109 | 132 | 142 | 128 | 37 | 36 | 34 
2 19.1 |. 20.0 | 20.4 | 198 | 118 | 129 | 124 | 124 | 926 | 26 | 96 
3 20.0 | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 112 | 2 | 100 | 108 | 24 | 26 | 22 
4 20:3 | 92.0. 91.2 | 91:2. | 9.6 | 98 | 93 | 96 | 91| 2 | и 
5 20.0 | 20.8 | 20.4 | 20.4 | 9.5 | 100 | 102 | 9.59 | 14 | 16 | 17 

6 19.4 | 211 | 203 | 203 | 87 | 104 | 108 | 9.9 | 15 | 16 | 12 
7 0 ТЭНЫ! 174 | _1551| 85 | 105 | 102. | 97 | 6 ам т 
8 ВО. ТЗ 158 1116} 81 | 105.1 98 |. 95 | 1 18 | а 
9 30! 190! 160 | 1611’ ' 9.07 | ‘105 1110.2 [99| 16| 16 | 

10 О | Ь 8 | 99 |9 13| па 10| 9 

11 Ви 68 || дет | 159 | 86 | 104 | 938 | 96 
12 Па о тЫ 84 | 100 | 104 | 95 

т: 41 160 | 138 | м3 И В | 60 
14 п 9 120 122 | 19 | 94 | 90 | 88 
15 о вы | 140 | 132 | 27 | .90 | 84 | 84 

16 м злато | 1391" 71 | 84 | 83| 79 у 
17 12.4 | 146 | 135 | 185 | 65 | 75 | 84 | 75 
18 13.2 | 151 | 141 14.1 И 7.2 6.0 6.8 

19 О о | 191 | '52 | 59 | 50 | 654 
20 Ва оо | 149 | 44 | 48 | 47| 46 

21 а аи 58 | 149 40 | 46 | 42 | 43 
22 а ВБ 166 |153 | 40 |” 44 |546 | 43 

` 93 В ОИ | 162 | 42 |145 | -46 | 44 
94 Е ен 166 |, 44| 43 | 40| 49 
25 16.0. | (173 172 | 168| 40 | 44 | 42 | 42 

26 Ва ии | 17 | `40 | 42 | 42| 41 
27 аи щи р |170. || 168 | 35 |. 36 | 42 | 38 
28 ПО Ь 430. || 150 | 34 | 37 | 36.186 
29 12.8 | 131 | м7 | 125 | 35 | 37 | 35 | 3.6 
30 В 1589 9357. |’ 1987] 33 | 238 | 3791855 
31 11.2 | 135 | 128 | 1955 | — ы = С 

Среднйя | 15.3 | 16.6 | 161 | 16.0 6.8 ей 7.6 7.4 



6 В, Б. ШОСТАКОВИЧЪ. 

Изъ приведенныхъ въ этой таблиц$ наблюденйй видно, что, несмотря на полярное по- 
ложеше озера, его вода нагр$ваетея лБтомъ сравнительно очень высоко, достигая въ м$- 
сячныхъ среднихъ 18°8 (поль 1903 г.); въ пюлВ часто цфлыми недфлями температура, воды 
держится выше 2050. 

Самая высшая температура 23*8 наблюдалась 26 1юля 1903 г., въ 9 ч. вечера. На 
основани полученныхъ наблюдений, конечно, нельзя установить суточный ходъ темпера- 
туры; можно только сказать, что наибольшей температуры вода достигаетъ между 1 ч. дня 
и 9 ч. вечера. 

Какъ видно изъ таблицы И, выешая изъ наблюдаемыхъ въ три срока температуръ 
падаетъ иногда на 1 ч. дня, иногда, на 9 ч. вечера. 

Таблица 1. 

73 у. 11 д. ЭВ 71 у. Род. Эз в. 

| УП. 1630" | 116281 Ато У1. У 9:8 8°5. 
0902 г. У. 1.9 | 12.61. 5 ПоБ р Е 

1х га Зе ее "| 6 113200 48.4] (902.2 
Е 1Х. 4.8 5.5 5.2 

УЕ 9.1 10.0 10.0 УШ. 15.3 16.6 16.1 
г У 61 18831 | 08:9 смт о-зе ОВР 1х. Е 

} Средн1я 1079 1157 ПЕ 

Въ среднемъ вывод$ за все время наблюден!й часовая и девятичасовая температуры 
оказались равными. \ 

Сравнивая помфсячно температуру воды съ температурой воздуха, получаемъ слБ- 
дующую таблицу Ш. 

Таблица ПТ. 
х: УТ. УИ. УШ. ТХ. 

1902 г. температура воды........ — — 16°6 1255 5.5 
Температура воздуха............ — — №5. 9 8.8 0.6 

Вода тепл$е воздуха ........ — — 1.3 4.7 5.1 
1903 г. температура воды........ — 9.7 18.8 14.6 1) — 
Температура воздуха............ — 15.5 19.3 ТЕ — 

Вода, тепл$е воздуха ........ — —5.6 — 0.5 ЕВ) — 
1905 г. Температура воды ......-. 0:4 8.0 14.3 1158) 5.2 
Температура воздуха............ 158 11.8 11.8 10.0 ПЛ 

Вода теплФе воздуха ........ — 0.9 — 53.8 2.5 1.9 4.1 
1906 г. Температура воды ....... — — — 16.0 7.4 
Температура воздуха...... ..... — — — 12.5 4.0 

Вода теплЪе воздуха ........ — — — 3.5 3.4 
Средн. темп. воды за, все время набл. 0.4 8.9 16.6 13.5 6.0 
Средн. темп. воздуха, за, то же время. . 1936 15.5 10.4 1-3 

Вода теплфе воздуха ........ —0.9 —4.7 т 3.1 4.1 

1) Средняя за 1—14 число м$сяца. 



ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ОДНОГО ПОЛЯРНАГО ОЗЕРА. | т 

Такъ какъ въ конц сентября или въ начал октября озеро замерзаетъ, причемъ даже 

въ самыя суровыя зимы вода не промерзаетъ до дна, сл6довательно ея температура не 

опускается ниже 0°, то въ зимнее время температура воды озера значительно выше тем- 

пературы воздуха. Такимъ образомъ, температура воды круглый годъ, за исключенемъ 

м5сяцевъ мая и 1юня, значительно выше температуры воздуха. 

Какъ разъ въ конц мая и въ началВ 1юня происходить процесъ освобожден!я озера 

отъ ледяного покрова; этотъ пер?одъ иногда занимаетъ довольно много времени. И вотъ 

только около этого времени вода озера холоднфе воздуха. Посл вскрытйя вода въ озерЪ, 

несмотря на присутств1е взломаннаго льда, начинаетъ очень быстро согр$ваться и скоро 

накапливаетъ такое значительное количество теплоты, что ея температура на много пре- 

вышаеть температуру воздуха. 

Годовой ходъ температуры воды совпадаеть съ ходомъ температуры воздуха. Мак- 

симумъ ея падаетъ на 1юль. 

Рихтеръ'!) показалъ, что повышене температуры поверхностнаго слоя воды въ озе- 

рахъ средней Европы зависитъ главнымъ образомъ не отъ температуры воздуха, а отъ 

прямато дЪйствя солнечныхъ лучей. При безоблачномъ небф температура поверхности 

воды повышается, если даже температура, воздуха, остается много ниже температуры воды. 

Повидимому, эта зависимость температуры воды отъ лучей солнца присуща еще въ боль- 

шей степени озерамъ высокихъ широтъ. ум 

По крайней мфрф, можно привести цфлый рядъ дней, когда, температура воды повы- 

шалась, хотя воздухъ оставался все время холоднЪе ея. 

Вотъ нфсколько случаевъ: . 

у» 13 д. 9 в. 

13 1юля 1902 г. 

Температура воды ....... 1553 1654 16.8 

Температура воздуха ..... 6.6 12.2 12.0 

1 августа 1903 г. 

Температура воды ...... : 18.0 19.1 18 

Температура воздуха ..... 8.1 14.9 10.5 

3 августа 1903 г. 

Температура п оееия 15.9 И т 16.7 

Температура воздуха ..... 5.3 ИИ 10.5 

7 августа 1903 г. 

Температура воды ....... У 14.1 14.3 

Температура воздуха ..... 4.6 10.7 7.2 

1) ВлсЬфег, Беезбиеп (Сеортарывеве АЪЪапаапсеп, ВегалзоесеБеп уоп Рго#. А. РепсК) Ва. УТ, Ней 2, 

рас. 33. 



8 В, Б. ШОСТАКОВИЧЬ. 

Насколько быстро нагрфвается вода въ озер можно заключить изъ сл6дующаго. 

Въ 1903 г., 19 мая, озеро «Сардонахъ» по краямъ покрылось водой отъ тающаго льда и 

снфга, прикрывавшаго этотъ ледъ; 31 мая около одной пятой части озера освободилось ото 

льда. Остатки разбитаго льда держались на озерЪ до 11 1юня. Такъ, еще въ 9 ч. вечера, 

10 1юня вфтромъ нагнало къ мосткамъ ледъ, почему наблюдене не было произведено. Между 

тфмъ, температура воды къ этому времени достигла уже 4°9. Въ 1905 г. съ 25 мая ледъ 

на озерЪ сталъ оттаивать отъ береговъ. Окончательно озеро очистилось ото льда 16 1юня. 

Температура воды, несмотря на присутств1е льда, достигла къ 15 1юня 5°3. 

ПослЪ изчезновен!я льда вода начинаетъ нагрфваться еще быстрЪе: такъ, въ слЪ- 

дующе пять дней ея температура повышается на 7°0. 

Озеро Сардонахъ въ 1902 г. очистилось ото льда 17 УТ, замерзло 22 1Х. 

» » ни 190 т 1 хо 10 ХХ » 25 1Х. 

» » въ 1905 г. » 6, УТ » 28 [Х. 

Такимъ образомъ, озеро было свободно ото льда: въ 1902 г. 97 дней 

въ 1903 г. 107 дней 

въ 1905 г. 104 дня, 

въ среднемъ 103 дня. И вотъ оказывается, что этого короткаго времени вполнЪ$ доста- 

точно для того, чтобы поверхностный слой озера, толщиною до 0°5 метровъ (не имя пока, 

никакихъ данныхъ о боле глубокихъ слояхъ, мы не принимаем ихъ во вниман!е), нагр лся 

въ среднемъ до 16*6. 

Несмотря на столь сфверное положение озера (67° 33’) оно по годовому ходу своей 

температуры не принадлежитъ къ установленному Форелемъ типу полярныхъ озеръ, т. е. 

такихъ, у которыхъ: 1) температура воды ниже 40, 2) л6томъ вся вода имфетъ темпе- 

ратуру около 4.0, а зимою вся холодн%е'). 

Непосредственныя наблюден1я (таблица Г) показываютъ, что въ 1903 г. уже 6 1юня 

температура воды озера достигла, 4°6, въ 1905 г. температура 4-7 отм$чена въ первый 

разъ 13 1юня. 

По даннымъ метеорологической станщи на берегу озера видно, что въ 1903 г. съ 

11 мая, въ 1905 г. съ 10-го суточная температура воздуха не опускалась ниже 0. Вычисляя 

сумму среднихъ температуръ послБдовательно отъ 11 й 10 мая до 6 и 13 1юня, мы полу- 

чаемъ, что для таян!я ледяного покрова озера и для нагрфван!я его воды до 4°6 —4-7 по- 

надобилось въ 

1903 г. 26 дней и сумма среднихъ температуръ 28” 

1905 г. 34 дня и сумма среднихъ температуръ Т5Э 

1) Воейковъ; А. И. Метеорологля, ч. Г, С.-Петербургъ, 1903 г., стр. 165. 
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Намъ кажется, что эти величины позволяютъ сдфлать н$которыя заключешя о малой 

вфроятности существовашя озеръ полярнаго типа на сфверф Сибири. 

' Въ сл5дующей таблиц6 мы приводимъ данныя о температурЪ воздуха напболфе с*- 

верныхъ пунктовъ Сибири. 

Температура воздуха. 

с. ш. в. д. УТ. УП. УТШ. ]Х. Сумма ср. темп. 

Русское устье. 

О 100. 140° 96° 5. 108 690 130 66а 
Нижнеколымекъ. 

1902—1904 гг.. 68 31 160 59 9.5 13.9 8.9 1.2 1038 

Вазачье. — 

1901—1904 гг. 70 45 1356 18 6.4 10.4 6.7 1.6 770 

Сагастырь. | 

1883 г. 1 28 186 18 2.8 49 Эл 0.4 356 

Таймыра. 

18485 г. Эь 30 96 50 1.8 93 10.8 ? 677 

Суммы тепла, получаемыя въ этихъ м$5стахъ во время, л6та, значительно превосходятъ 

сумму (по наблюденямъ на озерё Сардонахъ), необходимую для пагрфванйя воды озера до 

темпералуры вьнпе 4°0. Повидимому, приведенныя сопоставлен1я даютъ право сомнфваться 

въ возможности существован1я, по крайней м$рЪ въ предФлахъ сЪфвера Сибири, озеръ по- 

лярнаго типа. 

ИзвБетный интересъ ‘предетавляеть температура воды озера при замерзани. При- 

водимъ данныя о температур воды и воздуха за н5сколько дней до и во время замерзаня. 

Въ 1902 г. озеро замерзло 22 сентября, разомъ посл наступлевя первыхъ холо- 

довъ, при безвЪтренной погодЪ. 

` Ходъ температуры быль сл$дующий. . 

Температура воздуха. Температура воды. 

у д. Эва Мин. У? 1% д. ЧЕЁВ- 

20 1Х. 7:0 12°5 0:6 0.4 3:9 456 4°5 

И 1х, — 2.5 1.“ —4.6 —4.9 4.0 4.4 4.2 

292: — 7.0 замерзло _ —9.0 - 4.1 4.4 4.2 

Въ 7 ч. утра 22 сентября озеро оказалось покрытымъ льдомъ, толщиною въ 1 сан- 

тиметръ; 25-го на ледъ выпалъ легый снфжный покровъ; 26-го толщина покрова дошла 

до 4 сантиметровъ. Температура воды до 2 октября, послдняго дня, когда были произ- 

ведены наблюденя, держалась все время около 4°0. 
Запиеви Физ.-Мат. Отд. 2 
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Въ 1905 г. озеро замерзло 28 сентября, послБ нфеколькихъ морозныхъ дней. 

Температура воздуха. Температура воды. 

И ИХ 93 в. Мин. ИО т. 9 в. 

25 1Х. 0°8 4°9 1°5 0°5. 43098) 4492 474 
26 ТХ. —1.8 —0.2 —2.3 —2.6 3.8 4.0 8.5 
27 Х. —3.2 —2.5 —7.0 —7.4 2.8 2.9 2.9 
28 ТХ. — 7.3 замерзло —11.1 2.3 2.8 2.6 
29 1Х. 3.2 3.0 2.8 
30 1Х. 9-й 3.0 2.8 

Въ 1906 г. озеро замерзло ‘не сразу. Ходъ температуры былъ такой: 

Температура воздуха. Температура воды. 

АУ. т Эт в. Мин. а Ио 

19 1х. 1 1:0 —25 — 28 5.4 529 520 Забереги. 
20 Хх. —9.3 0.4 —53.4 — 10.3 4.4 4.8 4,7’ Тоже. 
21 1Х. —9.9 0.7 —0.2 —11.3 4.0 4.6 4.2 Тоже. 
23 Х. —2.2 5.7 8.5 — 2.8 4.0 4.4 4.6 Тоже. 
23 [Х 0.5 7.8 4.2 0.2 И В О Ч 
24 [Х. 1.2 1.2 —0.2 —50.2 4.4 4.3 4.0 Забереговъ нЪтъ. 

25 [Х. —1.8 3.3 —2.4 —29.3 4.0 4.4 '4.2 Тоже. 
26 [Х. — 35.4 1.0 —1.7 —5.7 4.0 4.2 4.2 Забереги. 

27 1Х. —1.6 (—1.7. —0.5 — 6.8 3.501 '8.6` 14.2) "Тоже. 
28 [Х. —1.6 0.6 —0.8 —1.8 Эми бюТоке. 
29 Х. —1.0 — 50.9 1.3 —1.8 И, ва ИН 
30 1х 0.4 4.2 159 0.2 3.3 3.8 3.7 Забереговъ нфтъ. 
1Х. — 0.2 0.4 —1.7 —59.0 в. 8.® в 

рб бо бы 
къ вечеру ледъ взломало. 

ЗХ. —5.2 —4.0 —3.7 — 5.0 2.4 2.6 2.2 Забереги. 
4АХ. —8.0 —5.2 — 8.6 —12.0 о БОЕ. 
5Х. —10.6 —5.2 —5.2 — 56.0 1.4 1.6 1.7 Озеро снова, покр. льдомъ. 
Оо ВА ВО ЮВ о щ 10. № 
ПЖ 2.9 —10.3 —19.0 1.6 1.7 1.1 М$етами выступила, вода. 

8Х. —17.6 —4.4 —5.0 — 8.0 1.4 1.8 1.4  Образовались полыньи. 
9Х. —8.0 —2.9 — 6.0 —20.4 1:6, 21.65 1.4 

10Х. —1850 — 53.2 —20.1 — 27.9 а О 
т о бое о р | | | 

\=> ле” 

Эти наблюденя приводятъ къ совершенно неожиданному факту, что озеро Сардонахъ 

можетъ замерзать несмотря на то, что поверхностный слой его воды имфеть еще очень 

высокую температуру до 454. 

Такое странное на первый взглядъ явлене, вЪроятно, объясняется свойственнымъ поляр- 

нымъ странамъ быстрымъ падешемъ температуры воздуха съ наступленемъ осени. Первые 

сильные морозы на столько быстро охлаждаютъ до 0° самый поверхностный слой воды, что 
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‘озеро покрывается сплошнымъ ледянымъ покровомъ прежде, чБмъ его воды успфваютъ 

сколько-пибудь значительно охладиться. 

Приведенные выше три случая ‘замерзан1я озера подтверждаютъ это положеше. Такъ, 

осенью 1906 г. температура не опускалась такъ быстро и посл$довательно, какъ обычно 

для этихъ широтъ, а холодная погода перемежалась сильными оттепелями. На озер долго 

держались забереги, образовавиийся ледяной покровъ одинъ разъ разбило. Однимъ словомъ, 

замерзан1е озера протекало совершенно также, какъ обычно бываетъ на. озерахъ ум$рен- 

наго климата. И мы видимъ, что къ моменту замерзания температура воды упала, до 1°4. 

Относительно озеръ, лежащихъ въ областяхъ умфреннаго климата, Рихтеръ ‘) при- 

ходитъ къ выводу, что замерзан1е озеръ наступаетъ только тогда, когда, поверхность ихъ 

охлаждается до 1°—2°. При этомъ охлаждеше должно распространиться на значительную 

толщу воды вглубь, прежде чБмъ озеро замерзнетъ. 

Полярныя озера, благодаря особенностямъ климата, могутъ замерзать при болфе вы- 

сокихъ температурахъ воды. 

Такимъ образомъ, въ нихъ остается значительный запасъ тепла, который, повидимому, 

сохраняется почти до весны. 

Этимъ обстоятельствомъ, конечно, объясняется высокая температура, найденная Мид- 

дендорФомъ *) на многихъ озерахъ крайняго сЪвера. 

Мы позволимъ себЪ привести эти изм$реня въ виду ихъ интереса. 
` 

С. ш. | Число. Воды. Глуб. въ метр. Е 

66° 31 ХП. Небольшое озерко около Туруханска 2.4 3-0 — 

и п ь а И 5.4 4.0 ^ == 

697. 20 ХГ. Небольшое озерко въ 4 верстахъ отъ Е 

Дудинки на водораздлВ........ 4.6 1.0 — ВБ 

69% 17 ХГ. Около озера Пясино (Зимовье Отъ- 

Ъзжа, Коева сопка) озеро едва 50 

шШаговъ въ поперечникВ, ледяное 

полотно 5.25 Ф. толщины ....... 29 29 90.5 

6982 10 ХГ. Небольшое озеро (0.75 версты длиною 

й 0.25 в. шир.) на МО отъ Введен- 

скаго у Пясина; толщина льда 1 Ф. 9.1 2.2 — 29.1 

ПО о и 9 9.2 —834.0 

По а о ав 4.6 0.9 —33.7 

1, ПО о 6.1 И.И — 34.4 

ОИ ен. и. о 7.6 1.4 —35.1 

61° 20 ТУ. ‘03. Сырдахь у Амгинска.......-- 3.4 рр — 

1) В1сЬфет, 1. с., рр. 49, 71. востокъ Сибири. Часть Т. СЪверъ и востокъ Сибири. 

2) Миддендорхъ, А. Путешеств!е на сЪверъ и | Отд. Ш. Климатъ Сибири, стр. 451. 
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Въ заключеше, остается еще указать на важную роль для сохранешя теплоты воды 

ледяного и снфжнаго покрова. Только благодаря малой теплопроводности льда и особенно 

снфга, воды на крайнемь сБверф не промерзаютъ при той стужЪ, которая паритъ тамъ 

зимой. 

Съ покрыемъ озера льдомъ прекращается быстрое охлаждене его воды, и даже 

температура поверхностныхъ слоевъ его можетъ’ повьипаться, конечно, за счетъ болфе на- 

гр$ётыхъ придонныхъ слоевъ. 

Такъ, въ 1902 г. посл покрыйя озера льдомъ температура верхняго елоя воды съ 

3°9 поднялась до 4.4 градуса. 
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ЗАНИСКИ ИМИкРАТОрСКОЙ АКАДЕМИИ ПАУКЪ. 
ТЕМ ОТЕ Е ое 

РЕ Г’АСАОЕМТЕ 1МРЕВТАГЕ ОЕЗ 5СТЕМСЕЗ ПЕ ЗТ.-РЕТЕВЗВООВС. 

УЕ ЗЕВИЕ. 
ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ’ОТДЪЛЕНТЮ. СШАВВЕ РНУ8100-МАТНЕМАТТООЕ. 

"ТГомъ Хх. № 10. } Уо1ае хх. № 10. 

НЪКОТОРЫЯ ДАННЫЯ 

__|| № МРОСУ О ЗРИТЕЛЬНЫХЬ ПУТЯХ 
У КОСТИСТЫХ В. РЫТЬ. 

С. Е. Мессингъ. › 

Съ 9 таблицами. 

(Доложено въ засъданаи Физико- Математическоюо Отдтьленя 22 ноября 1906 1.). 
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ЗАНИСКИ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКУ. 
МЕХЛОТНЕЗ 

РЕ ГГАСАРЕМТЕ ТМРЕВТАТЕ РЕЗ ЗСТЕМСЕЗ ГЕ $Т.-РЕТЕВЗВООВС. 
УЕ ВЕБЕ. 

ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОТДЪЛЕНЮ. | СЬАВЗЕ РНУБ1С0-МАТНЁМАТТООЕ. 
Томъ ХХ. № 10. } Уошше ХХ. № 10. 

НЪКОТОРЫЯ ДАННЫЯ 

ЕЪ ВОПРОСУ 0 зРИТЕЛЬНЫХЪ ПУТЯХЪ 

сх 5101046709650, 5) =:5095. 

С. Е. Месесингъ. 

(Доложено въ заспдани Физико- Математическаио Отдъленля 22 ноября 1906 %.). 

ее 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1907. УТ.-РЕТЕВЗВООВ6. 
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Н$которыя данныя къ вопросу о зрительныхъ путяхъ 

У костистыхъ рыбъ. 

(Изъ лаборатор!и Севастопольской Б1ологической станщи Императорской Академ!и Наукъ). 

Литература о зрительныхъ путяхъ у костистыхъ рыбъ въ общемъ довольна богата: 

по этому вопросу писали 5 ейа, ЕгИ&зсВ, Бап4егз, Маузег, ВеПопе1, уп беписвфеп, 

Саф01з, Митфо, Еизаг!, Е41шоег и Кгаизе. Изсел$доватемъ же измфневй центральной 

нервной системы, посл$ удаленйя одного глаза у костистыхъ рыбъ, занимались, насколько 

мнф извЪетно, только двое: В. Еизаг! и Кгаизе. Кром$ того, въ одной изъ работъ Ве]- 

10пс1 (3) имБется коротенькая замфтка о золотой рыбкЪ (сагазз!аз апгафаз) съ врожден- 

нымъ отсутств1емъ лЪваго глаза. 

Принимая во внимаве большую р5дкость работь по патологии нервной системы низ- 

шихъ позвоночныхь животныхь вообще, а въ частности—костистыхъ рыбъ, полагаю, что 

мой случай будетъ не лишенъ извфстнаго интереса. 

Въ аквар1умЪ Севастопольской б1ологической станщи находилась глосса (Р]еитопесфиз 

Незиз), длиной 0,25 метра, которая шшиииш полгода жила безъ лБваго глаза, по крайней 

мЪрЪ, приблизительно шесть м8сяцевъ тому назадъ впервые замфтили, что у нея нЪтъ 

одного глаза. Эту глоссу любезно предоставиль въ мое распоряжене старший завёдующ!й 

станщей, Сергй Алексфевичъ Зерновъ, за что я здфсь выражаю ему мою искреннюю 

благодарность. 

При подробномъ изелдован!и головы нашей-глоссы оказалось, что л$вый глазъ совер- 

шенно отсутствовалъ, а глазная впадина была затянута кожей. 

Разсматривая простымъ глазомъ мозгъ, мы констатировали значительное уменьшеше 

правой крьишки средняго мозга, ({есиии тезепсерва!1), причемъ послФдняя была укорочена. 

преимущественно въ передне-заднемъ размЪрЪ. 
Зап, Физ.-Мат. Отд. 1 
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При обработкЪ мозга для микроскопическаго изслБдованя, мы употребили слБдующую 

технику. 

Сначала мы фиксировали мозгъ въ течеше нфсколькихъ дней въ 10% Формалинф, 

а потомъ еще 2 м$сяца-—въ 3% растворф двухромокислаго калля; затфмъ, посл предвари- 

тельной заливки въ целлоидинъ, изъ него была заготовлена полная серйя Фронтальныхъ 

срЪзовъ. Окраска производилась по способу Ме1сегРа, Ра1-Ме1сегРа, Уап-С1езо0п’, 

съ предшествовавшей окраской квасцовымъ гематоксилиномъ (Наета]алп). Н$которые 

срфзы, окрашенные по Ра1-\е1сег@®у подверглись дополнительной окраскф карминомъ 

(АЛалю-Сосвепе по СзоКог’У). 

На первыхъ, самыхъ проксимальныхъ ср$фзахъ, захвачены оба зрительные нервы въ 

моментъ скрещиванйя, а надъ ними лежатъ обонятельные тяжи. Правый зрительный нервъ 

представляется здфсь въ видф довольно большого (1, милиметра въ д1аметрф) кружка, 

состоящаго изъ волнообразно сложенной ленты м1элиновыхъ волоконъ. Между отдфльными 

завитками ленты паходятся тоненьюя прослойки соединительной ткани. ЛФвый зри- 

тельный нервъ имфетъ треугольную Форму и приблизительно въ 12 разъ меньше праваго. 

Въ общемъ лБвый зрительный нервъ имфетъ тоже строеше, что 'и правый. Однако м1эли- 

новая лента, не имфетъ здЪсь той правильной Формы, какъ у праваго нерва, а м1элиновыя 

волокна въ ней не такъ скучены, мфстами даже вполнф отсутствуютъ. Наконецъ, прослойки 

соединительной ткани между завитками м1элиновой ленты въ лвомъ зрительномъ нерв 

гораздо шире, ч$мъ въ правомъ. 

Мало-по-малу Форма зрительныхъ нервовъ — скорЪе слфдовало бы уже назвать ихъ 

зрительными канатиками — изм$няется: изъ круглыхъ они становятся продолговатыми. 

Одновременно, разница, въ размфрахъ обоихъ 4гасйлз ор@с! дфлается меньше: здфсь (рис. 1-й) 

вся масса праваго, больного зрительнаго канатика лишь въ пять разъ меньше л$ваго. Ха- 

рактеръ измфненй остается тотъ же, что и прежде: соединительнотканныя прослойки въ 

больномъ канатик$ значительно утолщены, а м!элиновыя волокна меньше скучены, мфстами 

м1элинъ, повидимому, распадается, но м1элиновая лента расположена также правильно, какъ 

и въ здоровомъ фгас{и. - 

На т5хъ же ср$захъ надъ зрительными канатиками видимъ задн1е отдфлы обонятель- 

ныхъ тяжей. 

Форму сплющенныхъ канатиковъ — въ поперечномъ разрЪзЪ продолговатыхъ пласти- 

нокъ— сохраняють {гасбиз орНе1 до того мЪста, гдВ они прикр$пляются къ основан1ю мозга 

въ оуеа шиЫса ((014зет). ЗдЪсь они принимають Форму винной ягоды. Правый, больной 

канатикъ значительно меньше лФваго, соединительнотканныя прослойки его шире, а м1эли- 

новыя волокна не такъ густо расположены, какъ въ здоровомъ. 

На тБхь же срЪзахъ видимъ межуточный (@1епсерВа]оп) и передай (ргозепсерва]оп) 

мозгъ. Въ межуточномъ мозг находимъ пис]епз таспо — еб ратуосеа]ал1з эта дт1зе, 

фтасфиз зазоа]аписиз, {гасбиз оНасюпуроа]апсиз шеб1аз её 1аёега8 и фаеша, Ва]аш1. 
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Велёдств!е ассиметри, произшедшей отъ атрози праваго зрительнаго канатика, гасбиз 
заглобпо]апсиз, оба гасфаз оМасфовуроо]ало1с1 и фаеша, Па]апи стоятъ справа ниже, чёмъ 
слфва. 

На срЪзахъ непосредственно позади перекреста зрительныхь нервовъ (рис. 9-й), 
выступаеть на основани мозга, т. наз. саштиззига розборйса. СЧо1азфе1и, который ее 
подробно изсл$довалъ и описалъ, различаетъ въ ней пять частей: сошти!ззига розбеШазша- 

@са, сот. тапзуегза, сот. пупог, сот. Вог1хотаМз и Ябгае апзщабае ВеЙопс1. Мы спе- 

щально обратили наше внимаше на эту спайку. Оказалось, что всф вышеупомянутыя ©о- 

ставныя ея части хорошо сохранились на обфихъ сторонахъ. Мимоходомъ замтимъ, что по 

нашимъ препаратамъ волокна сот. т1пот1з (4есизза о зиргаориса дотзайз Е@1псег) окан- 

чиваются въ области пис]еп$ Фогза]з а]ал!, а не въ колфнчатомъь тЪл6 (согриз семеша- 

фиш), какъ этого хочетъ б 014 з$е1п. 

У тыльнаго края сот. розборИсае, по обЪ стороны средней линш, видимъ по пучку 

толетыхъ продольныхъ волоконъ. Пучки эти, о которыхъ упоминали Маузег и Ве опс1, 

идуть изъ области кол$нчатаго тфла и передняго ядра зрительнаго бугра (п. апбегог {Ва- 

19117) въ направлени впередъ, ввизъ и внутрь, по дорогф встрфчаютъ соши1ззига шттог и 

вмфстЪ съ послфдней, располагаясь нфсколько кверху и кнаружи отъ нея, направляются 

къ средней лини. Послф того, какъ волокна сош. шо! подверглись скрещиван!ю, они 

идутъ дальше впередъ надъ сош. фгапзуегза, и сот. розешазтайса и входятъ въ зрительный 

канатикъ. Пучокъ этотъ, который для упрощеня послБдующаго изложеня назовемъ гатиз 

База: фгасбиз орет, справа у нашей глоссы былъ еле выраженъ, содержаль лишь не- 

мног1я волокна, тогда какъ слБва очень хорошо обрисовывался. 

На ср$захъ черезъ область сот. розборйсае центральныя части препаратовъ оказы- 

ваются вполнф симетричными, перихерическя же — совершенно не соотвётствуютъ другъ 

другу: правая сторона представляетъ собой области, расположенныя значительно ближе 

кпереди, чЁмъ л$вая. 

На т5хъ же ср5захъ видимъ, какъ лБвый зрительный канатикъ распадается на два 

отдфльныхъ пучка: верха, больший и нижнй, менышй. Пучки эти большинство авторовъ 

(В. На ег, ВеПопс1, Еа1тоег, Кгаизе) называетъь корешками зрительнаго нерва (гад1х 

шед1аз её га@х уештгаЙз пегу! орйс1). Такъ какъ они не имфютъ непосредственнаго от- 

ношен!я къ зрительнымъ нервамъ и такъ какъ, кром$ зрительныхъ волоконъ, содержатъ 

волокна другого происхожденя, о чемъ рЪфчь будетъ ниже, то мы предлагаемъ для нихъ 

другое назваше, а именно: фгасМа {ес шезепсерваН. Кнаружи отъ посл6днихъ и нф-. 

сколько вдвигаясь между ними, лежитъ передн!й полюсъ колБнчатаго тБла. Еще болфе 

кнаружи, на самомъ краю мозга, замфчаемъ полулунной хормы пучокъ толетыхъ м1эли- 

новыхъ волоконъ, который, какъ показываеть изучев1е дальнфйшихъ препаратовъ, про- 

исходить изъ согриз сешси]абит и оканчивается въ сапооп 151 и поэтому пусть но- 

сить назване фгасвиз 4е согроге сепси]а%о а сапеПоп 1511. 

Внутри отъ Бгасва, Фес видимъ {гас{аз зо а]апие1, еще ближе къ средней ливи 
1* 
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лежатъ фтасфав оНасопуроа]атис1 ше41а]ез, а около самой стБики желудочка пис]. рагуо- 

се ]ат15 эта ст15е1 и остатки иее таспосе]ал1з. Ниже фтасфаз зёлофа]атисив, на 

границ$ межлу Матиз и пуроа]атиз располагается поперечная спайка (сот. 1гап$= 

уетза), подъ ней— въ Нуроа]атиз — волокна изъ п. ащег1ог {иЪег15, а рядомъ съ послБд- 

ними, на краю мозга,— остатки пис]. ]а4ега]15 фабег5. 

Въ центральной части срфза видимъ сейчасъ подъ эгаби от1зеит сошииззига ттог, 

остатки поперечной спайки, а еще ниже горизонтальную спайку (сот. В0т1701421$). Иромф 

того, съ лБвой стороны дореолятерально отъ сот. ш!аог лежатъ волокна базальной вфтки 

зрительнаго канатика (гопилз фаза {г. орё.); на правой сторонф послфднихъ значительно 

меньше; Изъ другихъ особенностей срЪзовъ этой области слфдуетъ отмфтить, что на лЬвой 

сторон переднай мозгь начинаетъ исчезать, тогда какъ на правой онъ еще хорошо выра- 

женъ; далЪе, правый межуточный мозгъ (реипси!аз сегефг1 старшихъ авторовъ) меныше 

лфваго; наконецъ, правый зрительный канатикъ сильно атрофхированъ по сравнени съ 

л$вымъ, причемъ больше всего пострадала наружно-брюшная часть его, 

На послЪдующихъ ср$фзахъ (рис. 4-й) прежде всего бросается въ глаза, что на, правой 

сторонф имфется еще задый полюсъ передняго мозга, а на л5вой — его уже нЪфтъ, что 

правая половина межуточнаго мозга меньше лБвой и что слва, такъ называемый 1008 

1абега1з Вуроба]ат1 хорошо выраженъ, тогда какъ справа только начинаетъ выступаль 

самый передвай его конецъ. Далфе, лЪвое колБнчатое т$ло становится сначала, полулун- 

нымъ, зат$мъ неправильно круглымъ, наконецъ назинаеть уменьшаться и исчезаетъ. Въ 

тоже время, внутри отъ лФваго колфичатаго тфла появляются первыя клфтки передняго 

ядра зрительнаго бугра. Правый зрительный капатикъ начинаетъ дфлится на. ручки крышки 

межуточнаго мозга (Ъгаеша, $есЯ тезепсерва|). Въ самомъ межуточномъ мозг$, на тфхъ же 

ср$захъ, видимъ въ ера]атиз, у его наружнотыльнаго края съ обЪихъ сторонъ, такъ 

называемыя Вфгае. фесфа]ез а]али1, о которыхъ подробнфе будемъ говорить ниже. Боле 

кнутри лежать фтасбаз оМасопвурофа]атлс1 тшед1а]ез, а подъ ними косоперер$занныя 

волокна сотти1зигае 1110115; снаружи и н$феколько выше отъ поел$днихъ располагаются 

волокна базальной вЪтки зрительнаго канатика, которыя слЪва выражены хорошо, а справа, 

представлены лишь немногими волокнами. Подъ татиз База; {тасбиз ор: и сот. тшшог 

помфщается фтасфиз залафва]ати1сив, который здесь отчасти переходитъ въ вуроа]атиз. 

На границ$ между Фа]атиз и Вуроа]атиз видимъ горизонтальную спайку въ видЪ 

двухъ поперечноперер$занныхъ круглыхъ пучковъ м!элиновыхъ волоконъ. У. наружно- 

брюшнаго угла бВа]апт, на границ$ съ Пуроа]атиз, лежатъ косоперер$занныя, вверхъ и 

наружу направляюцяся волокна поперечной спайки. ВмЪет$ съ посл5дними лежатъ волокна 

изъ пи. ашегог {иет1з, такъ что ихъ отдфлить оть волоконъ поперечной: спайки невоз- 

можно. Миеиз 1аёега1з 1иЪег1з на лвой сторовЪ исчезъ, на. правой онъ — еще налицоо 

Подъ. Вуроа]алииз видимъ зассиз уазси]030$; повидимому, правая половина сосудистаго 

м$шка, меньше лфвой. , 

На срфзахъ черезъ область ядеръ уздечки (сапо0оп Вафбепшае) (рис. 5-й) слБва 
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выетупаетъ крышка средняго мозга со всфми его слоями. Лвое переднее ядро зрительнаго 

бугра постепенно уменьшается, а надъ намъ и нфсколько сбоку появляются первыя клётки 

пис1е1 ргаефесва3. Тгасбаз сешси]о15и1сиз опустился ниже и въ вид двухъ, трехъ 

отдфльныхъ поперечныхъ пучковъ располагается у наружнаго края Па]ап, нЪсколько 

выше отъ волоконъ поперечной спайки. На правой половин срфза сбоку отъ верхней ручки 

{ес видимъ полулунное согриз сешешавит, въ которомъ мэлиновая сЪточка хорошо выра- 

жена. Что касается тонкаго строевйя праваго колфнчатаго тфла, то ничего опредфленнаго 

сказать нельзя; одно только бросается въ глаза, а именно, что правое сотрив семешафит 

значительно меньше лфваго. Правое колфнчатое тфло окружено снаружи каймой сверху 

внизъ направляющихся волоконъ {гасфиз 4е согроге зешсао ад сапеПоп ез ия. У ниж- 

няго конца праваго колфнчатаго тфла здБсь лежитъ передейй полюсъ пис]е! апёег1от!5 фВа- 

]апи. Надъ ераащиз видимъ ядра уздечки, которыя одинаковой величины на, обфихъ сто- 

ронахъ. Подъ ними, вентральнфе гес1о геёговаБетиал1з лежатъ поперечно перерфзанныя 

волокна (гасфиз зршоба]аттс1. Въ самомъ Ша]ашиз видимъ, какъ &гасбаз зао а]апие] 

` отчасти опускаются въ вуроаатиз, а отчасти оканчиваются въ области пис]е1 зафгоаюа1, 

котораго первыя кл5тки здфсь на лицо. Медлально отъ &г. зато фа]атиси$ и пиецз зифго- 

‘ип@из располагаются круглые пучки горизонтальной спайки, а рядомъ съ послфдними, 

немного дальше кнутри и нЪеколько выше — фгасбиз о№асфовуро а] али1с1 тед1аез. Въ 

Вуроаатиз впервые выступаетъ сапо]10п шатл Шате. 

На, ср$захъ черезъ переде!е отдфлы задней спайки (сотли15зига, розбегог) (рис. 6-й) 

лфвая крышка средняго мозга вполнф хорошо развита и веЪ ея слои отчетливо выдфляются. 

На правой же сторонф только нижшй отдфлъ {ес начинаетъ хормироваться; причемъ, если 

сравнимъ вижня ручки фесЯ на обфихъ сторовахъ, то правая оказывается значительно 

меньше лФвой. и 

На правой сторон срфза фгасёиз сеп1си1о18 и1си$ только пазинаетъ поворачивать 

въ хвостовомь направаени, сл$ва онъ уже давно представляется въ вид$ поперечно- 

перер$занныхъ пучковъ м1элиновыхЪ волоконъ. 

Наконецъ, на правой сторонф имфются еще клЪтки п. ащег!0г1з, а п. ргаебеса1$ 

только появляется, тогда какъ на лфвой сторон$ п. алегог исчезъ, п. ргаеесаПз — въ 

полномъ развит. Что касается собственно Фа]атиз, то, какъ обыкновенно, средшя части 

ср$за мало пострадали. Ядра уздечки исчезли, на м5ст$ ихъ видимъ со1115зига, пафепи]ат, 

а надъ ней рехиз сВот1014еиз. Подъ спайкой ядеръ уздечки располагается задняя спайка. 

У наружноспиннаго ‘края ер1фа]ат! лежатъ @Бгае фесёа]ез па]аш1. Несколько ниже, 

также на краю мозга, но только съ лБвой стороны находимъ довольно значительный пучокъ 

мэлиновыхъ волоконъ. Пучокъ этотъ выходить изъ {есбит шезепсерпай (изъ п. ргаебесйа- 

132) и, какъ учатъ боле каудальные срфзы, распадается впосл$детыи на, гасёиз сегере]- 

1обесбаз и фг. гобипо-бесёа/1$ (сот. Вог120пба]18), изъ него также выходятъ пучки {гасит 

зр1поргае4есваз. Непосредственно подъ упомянутымъ пучкомъ на лБвой сторонф лежить 

{таебаз сешси1013 пси, а еще ниже поперечная спайка; послБдняя имфется также 
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на обыкновенномъ мЪстВ на правой сторон. Въ ерИа]атив, ближе къ средней лиши, 

видимъ 1тасбиз вафепию-редипсатез, а нфсколько ниже, въ Фа]алии$, — поперечнопере- 

рфзанныя волокна {тасёаз эро а]ала1с1. На границф между Иатиз и Пуро®фа]ализ 

слфва выступаютъ первыя клфтки круглаго ядра (п. уетётаз Фаалт Со1Азфе1т), окру- 

женныя мелкоклфточнымъ пабеиз зафто или; въ центрф круглаго ядра лежить горизон- 

тальная спайка, а кнутри— остатки &гасфаз зао а]атите1. Тгасбиз эг1оВа]аптисиз на правой 

сторонф отчетливфе: онъ не маскируется круглымъ ядромъ. 

Въ Пуроф Матиз, кромЪ волоконъ тасё. зло аалиеогит, видимъ по обф стороны 

средней лини хорошо обрисованныя сапсЙа талттиШала, изъ которыхъ направляется 

вверхъ и впередъ въ область передняго ядра бугра по пучку волоконъ (гасбаз ФВа]алто- 

шашти ал по @0193%е1п’у). Мимоходомъ, замфтимъ, что разницы въ величин$ между 

1оЪиз 1абега]1$ и зассиз уазст] 030$ на правой сторонф и 1ю5из ]абега]1з и зассиз уазси1080$ 

на лфвой ббльше не замЪтно. 

На слБдующихъ ерфзахъ (рис. 7-й) начинаеть формироваться верхняя часть праваго 

{ес шезепсервай, а на лБвой сторонф появляется боковой желудочекъ средняго мозга. 

Здфеь видимъ передний конецъ %$огиз 1оп5{ата]1$, съ лежащей надъ нимъ сотти1ззага 

зирег1от Фес. Въ наружно-тыльномь углу лЪФваго бугра лежитъ пучокъ м1элиновыхъ воло- 

конъ, состоящй изъ гасфаз гофип@о-бесфа!з (сот. В0т12006а/1$) и (гасбаз сегефеПобесваИв. 

На правой сторон$ упомянутыхъ пучковъ пока не видно. { 

Изъ другихъ особенностей этой области можно отмфтить, что лБвое круглое ялро 

ббльше праваго, что на лБвой сторон$ пис]. ргаеёесба $ только начинаетъ достигать пол- 

наго своего развит1я и что правый &гасбаз сепеи1013титсиз лежитъ все еще далеко отъ 

волоконъ поперечной спайки, тогда какъ на лБвой сторонф эти дв$ системы волоконъ 

лежать рядомъ. 

На ср$захъ черезъ задый конець сошти1ззагае розбег1от1з (рис. 8-й) видимъ, что изъ 

обоихъ круглыхъ ядеръ, которыя здфеь представляются одинаковыхъ размфровъ, идутъ 

внизъ волокна гасфиз 4е пиео гобит4о аа 1офиш П\ег1огеш. Кром того, изъ лёваго 

круглаго ядра ваправляется вверхъ фтас{аз гобипаофеса: (сот. Пот17отба/1з). Одновуе- 

менно, сапа шаттШата уменьшаются, а волокна поперечной спайки начинаютъ смфши- 

ваться съ волокнами фтасбиз сеп1е1015 11. На правой сторон п. ргаеесба!$ достигло 

полнаго своего развит!я; оно ничфмъ не отличается отъ того же ядра на другой сторон$, 

какъ мы его видфли на болЪе проксимальныхъ срЪзахъ. Лфвый боковой желудочекъ больше 

праваго, точно также лфвый фогиз 100 таз больше праваго. Бассиз уазси]0зи$ сталь 

значительно меньше. 

НЪФеколько препаратовъ дальше оба боковые желудочки сильно расширяются, причемь 

лфвый все остается больше праваго. Въ тоже время, лвое круглое ядро начинаетъ быстро 

уменьшаться, а изъ праваго ядра выходитъ по направлен1ю вверхъ $гасбиз гобтаоесаИз. 

Надъ лБвымъ п. гобшаиз видимъ круглый пучокъ поперечноперерфзанныхъь волоконъ 

{тасфаз сегефеПо{есваз, а несколько ниже остатки #гасбиз гобипаовесаз. 

я ие ЕООД ныне 
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Дальше каудально (рис. 9-й) круглыя ядра исчезаютъ, причемъ раныше исчезаеть 

лЪвое ядро. Одновременно, слва, появляется передвйй полюсъ пис]е1 ]абега!з тезепсервай 

(фогиз зепиетешат1: старыхъ авторовъ). Кнутри и книзу отъ послфдняго съ лфвой стороны 

и на соотв тствующемъ м$етЪ съ правой помфщается 4тасёиз сегефеПофесваз. Еще боле 

кнутри видимъ `тасфиз зрлроа]али1с1 и 1тасфиз ВаЪепио-редипсшагез. У наружнаго края 

Фа]апи, подъ пе]. 1афега\$ шезепсерва!, съ обфихъ сторонъ лежатъ {гасёиз сет си1о1$- 

1111 вмфет$ съ волокнами поперечной спайки; эти системы почти одинаковой величины на, 

обЪфихъ сторонахъ, можетъ быть, нфсколько больше слфва. Что касается крышки средняго 

мозга, то хотя все еще л$вое фесфит остается больше праваго, однако разница между ними 

значительно меньше. Изъ фесбии выходятъ йтасваз зртораофесфа]ез сгис1а41; правый 

{гасбиз нфеколько меньше л$ваго. Точно также правый фогиз [опа таз и правый боковой 

желудочекъ остаются постоянно меньше соотвЪтствующихъ образований на лЪвой сторон. 

На ср$захъ черезъ проксимальную часть боковаго ядра, средняго мозга, внутри желу- 

дочковъ, подъ фогиз 1опо таз появляется передый конецъ уэ]ущае сегебе!!, а 101 

шЁетогез (вуроа]атиз) постепенно уменьшаются, причемъ вновь выступаеть разница 

между ними: л6вый больше праваго. Въ верхнихъ отдфлахъ шезепсервай, по обЪ стороны 

средней лини, находимъ вполнф сформированный, такъ называемый продольный тыльный 

пучокъ (Ёазаст аз 1опоба@ та] $ отзаИз), здфсь же видимъ перекрешивающясея волокна 

{тасваз ргаебесфозртайз. Сбоку отъ #азсаси!аз 1опеа@таНз$ @огза!з лежитъ йгаефиз сеге- 

ЪеПоесваз, еще боле снаружи располагается Фазе1сиаз 1опз1б@1та/1$ ]Лайега] $, происхо- 

дяпий изъ внутренне-нижняго угла, боковаго ядра, средняго мозга. Изъ фе бит тезепсервай 

съ обфихъ сторонъ направляются къ основан!ю мозга пучки фтаебив зршориофесва $ 

столам. Сифшавиияся волокна $гасёиз сеп1си1018 111 и сош. фтапзуегзае начинаютъ 

здфсь загибаться дугообразно вверхъ и внутрь, готовясь разсыпалься въ сапе оп 1311. 

ЛЪвый &гасиз зрто{есфаз сгастафаз остается дальше праваго. 

На ср$захъ расположенныхъ нЪ$сколько больше кзади (рис. 10-й) выступаютъ ядра 

и корешки третьей пары черепныхъ нервовъ (пегу. оеи1ото0фог!15), кромЪ того, кнаружи 

отъ тыльнаго продольнаго пучка, а кнутри отъ {гасваз сегереПифесбаНз и продольнаго боко- 

ваго пучка (азс. 1опеНадтаЙз 1аёетаз) появляются первыя волокна одной изъ системъ, 

направляющихся въ продолговатый мозгъ, такъ называемой см5шанной системы (сепизсШег 

Еазегзузешт В. НаПет). На этихъ срфзахъ пис]е] 1а4ега]ез тезепсервай съ обЪфихъ сто- 

ронъ очень хорошо развиты. Разница въ величин послфдвихъ, равно какъ разница въ 

размфрахъ фес@ тезепсерваЙ почти совершенно стушевалась. Правый %гасвлз, зриобесва15 

стис1а4$ кажется больше лфваго, у средней лини на основав1и мозга видимъ перекресть 

{тасё. ззшоесаПит. 

На сл6дующихь срЁзахъ прежде всего бросается въ глаза Чесизза®о фг. сегефеПо- 

{естешаНит; онъ помфщается въ срединЪ препарата, выше 4есиззано 1г. зршоесалат. 

Посл$ перекреста фг. сегефеПобестета]ез направляются косо вверхъ и назадъ и значительно 

далЪфе позади входятъ въ умуща сегерей, которая брюшнымъ краемъ сростается со сред 
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нимъ мозгомъ. На тБхъ же ср$захъ видимъ, какъ г. зро-&есез сгасла вполнф отдльно 

лежать отъ г. зршофес{а]ез шсгислай: первые располагаются на основан!и мозга, по объ 

стороны средней лин, вторые — у наружнобрюшнаго угла тезепсервай. 

Постепенно (рис. 11-й), сначала на лФвой, потомъ на правой сторонф исчезаютъ 

боковыя ядра средняго мозга, на м$сто ихъ появляются салпб]. 151 съ оканчивающимися 

въ нихъ волокнами фтасёиз сеп1си]1013 111. и сош. фгалзуегзае. Еще боле каудально 

выступаютъ надъ азе1сиаз 1опебатаз аотзаз ядра и корешки четвертой пары череп- 

ныхъ нервовъ (пегу. госШеат13). 

Здфеь разница въ разм$рахъ между правымъ и лБвымъ %есфит тезепсервай вполн® 

выравнялась, даже на срфзахъ черезъ самые задне отдфлы фес@ лфвое фесбит какъ будто 

немножко меньше праваго. 

На дальнёйшихъ срфзахъ черезъ продолговатый мозгъ, на срфзахъ, гд$ крышекъ 

средняго мора больше нфтъ, нфтъ и никакой разницы между правой и лфвой сторонами. 

Остается сказать нфеколько словъ о тонкомъ строени {еси шезепсервай. 

Изслфдоватемъ крышки средняго мозга у костистыхъ рыбъ занимались между про- 

чимъ Бйеда, Ег1ёзсВ, Ве]]опс1, М1тфо, Еизаг1, Сафо1з, Е шеег. 

Совершенно справедливо замфчаеть Саф013, что стремлене подраздфлять фесфит на 

все ббльшее и ббльшее число слоевъ-искусственно и непфлесообразно. Итакъ, по нашимъ 

изелБдованямъ на мозгахъ различныхъ костистыхъ рыбъ (Сургипиаз Сагр1о, Мис! апгафи$, 

Эшаг1з сугузейз, ВошЪиз шеойсиз, Р]епгопесфиз Незиз, Зо]еа, ппраг и пр.) ‘есбаш шезеп- 

сервай можно раздфлить на семь слБдующихъ слоевъ: 1) наружный глозный слой, 2) по- 

верхностный слой мПэлиновыхъ волоконъ, 3) поверхностный сфрый слой, 4) средвйй сфрый 

слой, 5) глубоый слой м1элиновыхъ волоконъ, 6) зернистый слой и 7) слой эпендимальной 

ткани. Поверхностный м1элиновый слой разд$ляется въ свою очередь на наружный и внут- 

реный этажъ, а слой эпендимальной ткани покрытъ снутри эпитемемъ. КромБ того, 

вдоль наружнаго края зернистаго слоя располагается одинъ рядъ большихъ ганглозныхЪ 

КЛЪТокЪ, 1 

Не на всемъ протяжен!и фесИ всф слои его одинаково хорошо развиты. Поэтому для 

удобства изложеня раздфлимъ фесбит на передай, средй и задв!й отдёлъ. Замфтимъ еще, 

что лёвое {есбит совершенно нормально, оно ничфмъ не отличается отъ мозга, здоровой 

глоссы. 

Разсматривая самые передне отдфлы {еси шезепсервай, видимъ, что правое фесфит 

приблизительно вдвое меньше лваго. Далфе бросается въ глаза, что особенно сильно и 

почти исключительно пострадалъь наружный слой м!элиновыхъ волоконъ. Послёднй на 

правой сторонз значительно уже, чфмъ на лёвой, хотя хорошо очерченъ и содержить 

хорошо м!элинизированныя волокна. Пострадаль также довольно сильно наружный сЪрый 

слой: онъ справа ш {0%0 меньше ч$мъ слЁва, а м1элиновая сЪточка въ немъ справа рЪже, 

чфмъ слфва, Что касается клфтокъ этого слоя, то ничего опредфленнаго сказать не можемъ. 
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Изм$неня на остальныхъ слояхъ {ес 1 менфе рфзки. Среднай сБрый слой на, правой 

сторон почти не меньше, ч$мъ на лЁвой, точно также внутреннй м1элиновый слой имфетъ 

почти нормальный видъ. Зернистый слой на правой сторонф н$сколько уже, чфмъ на, лЪвой, 

причемъ его клбтки здБсь представляются болфе скученными. Эпендимальный глозный 

слой перес$каютъ пучки глубокихъ системъ {фес@, они немногимъ многочисленнЪе на лЁвой 

сторон; самъ же эпендимальный слой одинаковой толщины на обфихъ сторонахь. Что 

касается наружнаго гллознаго слоя, который здфсь выраженъ, сравнительно слабо, то онъ 

на правой сторон, даже будто бы шире чЁмъ на лБвой. 

На ерфзахъ черезъ среднюю часть {ес И шезепсерпаЙ, правое фесбит все еще остается 

меньше лЪваго, но не настолько, какъ раньше; оно всего въ полутора раза мепьше лфваго. 

Ве слои {ес на обфихъ сторонахъ хорошо обрисованы. И здфсь особенно сильно постра- 

даль второй слой, наружный м1элиновый слой, причемъ какъ верхние, гакъ и нижн1е отдфлы 

его. Слой этотъ состоитъ на правой сторон%, точно также какъ и на лЬвой, изъ отдфлЬныхЪ, 

хорошо обрисованныхъ пучковъ, но они здфеь значительно мельче, чфмъ на лфвой сторон$, 

а по Рз1-\Уе1сегРу красятся гораздо темнфе. Точно также трет! слой, наружный сфрый 

слой, на правой сторонф бЪднфе м!элиновыми волокнами и уже, чёмъ на л$вой. Зато вс$ 

остальные слои фесй, т е. слои расположенные болфе кнутри, на правой сторонф мало 

отличаются оть соотв5тествующихъ лфвыхъ. Одинаково хорошо выраженъ и обрисованъ на, 

обфихъ сторонахъ средый сфрый слой; точно также одинаковыхъ размёровъ на обфихъ 

сторонахъ внутрений м1элиновый слой, мед1альная часть котораго здЪсь образуетъ верхнюю 

спайку крышки (сот. зарег1ог фес@). Единственная разница, здЁсь между правой и л$вой 

стороной выражается въ томъ, что на правой сторонф кл$тки зернистаго слоя, особенно въ _ 

брюшной части фес@, болфе густо расположены, ч$мъ на лфвой. Слой большихъ гангл10з- 

ныхъ кафтокъ и медальнЪе лежащий слой гл1озной эпендимальной ткани не представляютъ 

ничего особеннаго на обфихъ сторонахъ. 

Въ самыхъ коудальныхъ отдфлахъ {ес1 тезепсервай разница въ величин$ крышекъ 

правой и лвой стороны совершенно стушевалась. 

Бросается въ глаза, что здфсь на первый планъ, выдвигаются глубок!я системы {ес Я 

(внутреннйй м1элиновый слой), тогда. какъ количество зрительныхъ волоконъ (наружный 

м1элиновый слой) сталъ несравненно меньше противъ прежняго. | 

Внутреннйй м!элиновый слой въ этой области — одиваковой величины на обфихъ сто- 

ронахъ; точно также друге медлальные слой, начиная среднимъ сфрымъ слоемъ, кончая 

эпендимой, ничфмъ не отличаются другъ отъ друга. Одно только стбитъ отм$тить, а именно, 

что здфсь, какъ и на предшествовавшихъ ерЪзахъ, клЬтки зернистаго слоя на правой сто- 

ронф болфе скучены, чфмъ на лвой. Что касается наружнаго м1элиноваго слоя и наруж- 

наго сфраго слоя, то въ размфрахъ и строен1и ихъ наблюдается значительная разница 

между правой и лЁвой стороной. ЛЪвый наружный м!элиновый слой состоитъ изъ косо пере- 

рзанныхъ пучковъ мэлиновыхъ волоконъ, расположенныхъ въ нфсколько (приблизительно 

пять) параллельныхъ рядовъ; на, правой же сторон$ видимъ всего одинъ или, самое большее, 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 2 
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два дорсальныхъ ряда, которые, кромф того, значительно меньше, ч$мъ на лБвой сторон; 

отъ рядовъ, расположенныхъ болфе кнутри, кой-гдф остались одиночные, маленьке пучки. 

Что касается наружнаго сФфраго слоя, то онъ справа значительно уже и значительно бЪднЪфе 

м1элиновой сБточкой, чфмъ слБва. 

Резюмируя все добытое нами при изучени ср$зовъ, можемъ сказать слБдующее. 

Прежде всего мы должны отмфтить, что у нашей глоссы въ лфвомъ зрительномъ 

нервЪф, въ правомъ зрительномъ канатикЪ и въ наружномъ м1элиновомъ слоф праваго Фес 

наблюдалось лишь значительное уменьшеше количества м1элиновыхь волоконъ, а, отнюдь не 

полное исчезновене посл$днихъ, какъ этого можно было ожидать въ виду совершеннаго и 

притомъ довольно продолжительнаго отсутств!я лфваго глаза. 

ЛФвый зрительный нервъ, приблизительно въ 12 разъ меньше праваго. Внфшняя 

Форма и распред$леше волоконъ въ немъ так!я же, какъ у здороваго нерва. Бросается въ 

глаза только одно: мэлиновыя волокна въ лфвомъ зрительномъ нерв$ меньше скучены, а 

количество соединительной ткани увеличено противъ нормы. Интересно, что по мБрЪ того 

какъ подвигаемся въ хвостовомъ направлени, разница въ размфрахъ зрительныхъ нервовъ, 

и зрительныхъ канатиковъ постепенно уменьшается, такъ что, напр., правый %гасёиз 

орйсиз уже только въ пять разъ меньше здороваго. Передние отдфлы праваго зрительнаго 

канатика подверглись подобно л$вому зрительному равном$рной атрофии нерву. Въ заднихъ 

‚же отд$лахъ равномфрность распред$лешя патологическаго процесса по поперечному раз- 

рфзу нарушается: здфеь особенно пострадала наружно-брюшная часть. Изучене препара- 

товъ мозга нормальной глоссы показало, что самые задее отдфлы зрительнаго канатика 

распадаются на, двЪ вполн$ обособленныя части: внутренне-тыльную и наружно-брюшвую. 

Очевидно, что у нашей глоссы особенно дегенерирована наружно-брюшная часть зритель- 

наго канатика. Далфе, на нормальныхъ срфзахъ видимъ, что изъ волоконъ внутренне- 

тыльной части 4тасвиз ор@с! образуется верхняя, а изъ волоконъ наружно-брюшной — 

наружная ручка фесй, причемъ посл$дняя н$сколько меньше первой. У нашей глоесы 

соотвфтственно распредфленю перерожденя въ зрительномъ канатик$ и огасша {ес под- 

верглись перерожденю въ различной степени: верхняя ручка пострадала сравнительно 

меньше, ч$мъ наружная. Добавимъ, что обЪ ручки, какъ верхняя, такъ и наружная, на, 

правой сторон$ были значительно меньше, ч$мъ на лЪвой. 

Въ 1есбиш шезепсерваЙ особенно сильно пострадали второй и трет слои, считая 

снаружи внутрь. Въ переднихъ и среднихъ отдфлахъ Фес, гдф эти слои ббльше веего раз- 

виты, всего р$зче выступаетъ дегенеративный процессъ. Наружный сЪфрый слой на правой сто- 

ронф значительно уже, и бЪднфе м1элиновыми волокнами, чфмъ соотвфтетвующий лБвый слой. 

Наружный м1элиновый слой на правой сторон несравненно меньше, чфмъ на лЬвой; но 

какъ наружный, такъ и внутренн!й этажи этого слоя хорошо обрисованы и ихъ можно 

просл$дить почти до самыхъ заднихъ отдфловъ фесй. Только у самаго хвоетового конца его, 

нижнй этажъ втораго слоя отсутствуетъ. Кром$ слоя зрительныхъ волоконъ и слоя зри- 

й 

ь 

х 
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тельныхъ клтокъ, пострадали и друме слои крышки ередняго мозга, хотя и въ меньшей 

степени. Здфсь мы видимъ умфренную атроч1ю средняго сфраго слоя, уменьшеше количе- 

ства волоконъ глубокихь системъ (впрочемъ не вполнБ ясное) и незначительное сморщи- 

ван1е эпендимальной ткани. 

` Такой же умфренной атроФли подверглись н$которыя части мозга, лежащя по соефд- 

ству съ 1ебит шезепсерваН и ‘тасёа$ орысиз. Такъ, напр., весь передний, межуточный и 

среднй мозгъ на правой сторон подверглись 1 $0$0 незначительному сморщиван!ю, при- 

чемъ особенно сильно пострадали боковая доля ПуроВа]ати и фогиз 1опе вита. 

Что касается другихъ измБненй, то особеннаго вниман1я заслуживаетъ атроФля пра- 

ваго колёнчатаго тфла, послдстемъ которой, быть можетъ, является незназительная 

редукщя соотвтствующихъ &гасбаз сеп1си]01$ с! (@е согроге сешешабо а@ салеНоп 

156101) и сапе]. 151. Впрочемъ, возможно, что атроф1я послфднихъ двухъ образованй 

зависить отъ общаго сморщиван1я правой половины мозга. 3 

Кром самаго праваго зрительнаго канатика, мы нашли у нашей глоссы атрофиро- 

ваннымъ на правой сторонф гашиз №а52]1з {гасёиз орые, т. е. пучокъ, который, отдфлив- 

шись отъ зрительнаго канатика, позади перекреста, направляется надъ верхнимъ краемъ 

сошииззигае розёеШазтасае и соштилззигае фтапзуегзае вверхъ и назадъ; ветрЪчая по 

пути волокна, сош. ттог1з, нфкоторое время идетъ вм$стВ съ послёдними вверхъ и наружу 

и, когда сот. штог направляется къ п. @отза]1з {Ва]апу, то онъ загибаетъ наружу и исче- 

заетъ въ области передняго ядра зрительнаго бугра. И этотъ пучокъ не представляеть 

исключеня изъ общаго правила: онъ атрофированъ, но въ немъ имфются уцфл5вия м!э- 

линовыя волокна. 

Наконецъ, сл$дуеть отмфтить, что вся совокупность отдфльныхъ коммиссуръ, соетав- 

ляющихь т. н. сошти1$зига розборйеа, была одинаково хорошо выражена-какъ на, лЪвой, 

такъ и на правой сторонЪ. 

Теперь обратимся къ литератур$. 

Еизаг! и Кгаизе производили опыты удален1я одного глаза у карповыхъ (Сагаззи1$ 

алтафиз и сургшиз алгабиз), кром$ того, Кгаизе описалъ мозгъ рыбы, давно потерявшей 

глазъ, наконецъ Ве1опс1 въ одной изъ своихъ работъ упоминаетъ объ аналогичномъ случаф. 

Велфдстве того, что работа Кгамзе самая обетоятельная и что въ ней описанъ 

случай сходный съ нашимъ, то естественно ей придется удфлить больше всего внимая. 

По мн$ёю Кгапзе, въ чемъ мы съ нимъ вполн$ вогласны, зрительные нервы пере- 

рождаются посл энуклеащи только отчасти, извфстная часть волоконъ зрительнаго нерва 

уцфлфваетъ, причемъ упфл$впия волокна представляютъ собой приблизительно 10-ую чаеть 

(12-ую въ нашемъ случа) нормальнаго зрительнаго нерва. 

Кгаизе констатировалъь у рыбы, давно потерявшей глазъ, что уцфлфвпия волокна 

больного зрительнаго нерва цфликомъ переходятъ въ сНазта на противоположную сторону, 

2* ; 
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гдф и располагаются въ видф тонкаго пучка у основаная {Ва]аши совершенно такъ, какъ 

нормальный зрительный канатикъ. Зат$мъ главная масса упфлфвшаго 1гасвиз ор@с1, по 

словамъ Кгапзе, направляется вверхъ черезъ 1па]алив, придерживаясь наружнаго края 

послЬдняго, и въ болфе каудальной области входитъ въ медлальнфе всего лежашую часть 

феей орс (тезепсервай). Кром$ этихъ волоконъ, Ктаизе упоминаетъ о довольно знали- 

тельномъ верхнемъ корешк зрительнаго нерва (Бгасйиии шей1а]е {ес и!) и о наруж- 

номъ (фгасвиаш ]а4ега]е), очень бФдномъ м!элиновыми волокнами. 

Въ нашемъ случа перерожденный зрительный нервъ представлялся совершенно 

такъ, какъ его описываеть Кгацзе: онъ въ вид тонкаго пучка скрещивался въ сшазта, 

со здоровымъ нервомъ. Зато, что касается зрительнаго канатика, и ручекъ крышки, то они 

представлялись у нашей глоссы нфеколько иначе, ч$мъ у карпа Кгапзе. Правда, оба 

БтасЬла {еси у нашей глоссы’ сильно пострадали, причемъ наружное больше верхняго, но 

всетаки очень значительнаго исчезновен1я волоконъ въ Бгасвиии ]айега]е не наблюдалось: 

оба ртасШа здЪсь репрезентировались порядочнымъ количествомъ м!элиновыхъ волоконъ. 

Большему перерожденю наружной ручки 1есЯ соотв$тствовало и сильнфе выраженное 

перерождене наружно-брюшной части зрительнаго канатика, изъ которой образуется упо- 

мянутая ручка. | 

Мы обратили особенное вниман1е на волокна, названныя нами Вгае фесба]ез Ф\а- 

11. Ими очень много занимается Кгаизе. Эти волокна, но мнЪншю его, выйдя изъ 

{гаебаз орйсиз, направляются вверхъ, придерживаясь наружнаго края Па!апи, и изъ ер1- 

{Па]алиоз входятъ въ мед1альную часть фесй. По нашимъ изслБдованйямъ, В®гае {есёа]ез 

(Ват дЪйствительно въ области ядеръ уздечки входятъ съ внутренней стороны въ фесбфат 

тезепсервай, но происхождеве ихъ изъ {тасваз ор@еиз для меня не вполнЪ ясно. Возможно, 

что они въ наружныхъ отдфлахъ аа! разсыпаются на отдфльныя волоконца и оканчи- 

ваются въ лежащихьъ здфсь клфткахъ. Эти волокна на нашихъ препаратахъ были скорфе 

нфсколько слабфе развиты на правой сторон, которая вообще была атрофирована. Во вся- 

комъ случаЪ не подлежитъ малЪйшему сомнфн!ю, что эти волокна вовсе не составляли 

главной массы уцфлФвшихъ волоконъ зрительнаго нерва; кромф пихъ, уцБлло большое 

количество волоконъ, изъ которыхъ сформировалась порядочная врутренняя и меньшая 

наружная ручка {ес тезепсервай. 

На фесбии шезепсерва! у карпа, долго жившаго безъ глаза, Кгамзе наблюдаль 

совершенно такля же изм$неня, какя мы константировали у нашей глоссы: зрительныя 

волокна {ес были редуцированы, число зрительныхъ клфтокъ уменьшено, а весь слой 

послФднихъь ш 0% съуженъ, слой глубокихъ м1элиновыхъ волоконъ быль немножко атро- 

Фированъ. Далфе Ктаизе наблюдалъ перерождеше колёнчатаго тфла и базальной вётки 

зрительнаго канатика, причемъ насчетъ послфдняго онъ не вполнф увфренъ. 

Что касается сошшйз5игае розёорЫсае, то составляющ!я ее отдфльныя спайки, по 

паблюденямъ Кгапзе и Ве!]опс1, подобно тому какъ и по нашимъ, у рыбъ лишившихся 

одного глаза, имфли вполнЪ нормальный ВИДЪ. 
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Наконецъ, Кгаизе у своего сургиз алгафиз констатировалъь вторичную атроф1ю 

болфе глубокихъ слоевъ {ес (четвертаго и пятаго) и фюгиз 1опебидшаМз. Въ нашемъ 

случа, повидимому, вторичныя атрофи были сильнфе выражены, потому что пострадали 

не только вышеупомянутыя части, но вообще вся правая половина межуточнаго и средняго 

мозга, а отчасти и передняго, оказалась сморщенной. 

Остается сказать нфсколько' словъ объ изслБдованяхъ Кгаизе и Еизат1 надъ На 

недолго жившими посл эвуклеащ!и одного глаза. Оказывается, что измфнен1я въ соотвфт- 

ствующемъ зрительномъ нерв, зрительномъ канатик$, въ ручкахъ {ес и самомъ фесбит 

шезепсерва! были гораздо сильнфе выражены, ч5мъ у рыбъ давно потерявшихъ глазъ. 

Такъ Еизаг! заявляетъ, что 1—2 м$еяца спустя посл удаленя одного глаза, у 

сагаззпаз апгафаз всЪ волокна соотв$тетвующаго зрительнаго нерва были перерождены, 

что въ фесбит шезепсерваЙ наружный м!элиновый слой (трет по счету автора) былъ 

совершенно обезцвфченъ, а въ зрительныхъ канатикахъ переродилась только передняя 

лятеральная часть. УцфлфвиИя волокна, которыя считаетъ принадлежащими спайкф НаПет”а, 

Ризат1 видфль въ задней медлальной части зрительнаго канатика, во внутренней ручк$ 

крышки средняго мозга и въ самой крышкЗ, въ томъ мЪстЪ гдЪ вступаетъ въ него Ъга- 

Виш тшедае {еси. 
Значительно слабфе были выражены измфнен!я въ зрительныхъ путяхъ у рыбъ, 

которыя оперированъ Кгамзе. 47 дней спустя, посл энуклеаши, этотъ авторъ констати- 

ровалъ, что зрительный канатикъ противоположной стороны, а также обф ручки еси 

шезепсерваН почти совершенно отсутствовали, уцфлфлъ только пучокъ, соотвфтетвуюцщий 

нашимъ Ябгае бесёа]ез Ва]ат1. Таня же глубок1я изм$нен1я наблюдаль Ктапзе въ фесбат 

шезепсерва11. Правда, полнаго обезцв5чиваня наружнаго мПэлиноваго слоя не наблюдалось, 

но послёднй былъ очень бфдный муэлиновыми волокнами. Типъ расположешя зрительныхь 

волоконъ остался тоть же, что и нормально, но только въ переднихъ отдфлахъ {ес оба 

этажа зрительныхъ волоконъ были хорошо обрисованы, въ каудальныхъ же отдфлахъ 

особенно сильно бросалось въ глаза уменьшен!е количества послфднихъ. Тамъ, гдБ нор- 

мально должны лежать Югос№1а фес@, паходились соотв$тствующие имъ, б5дные м!элино- 

выми волокнами пучки. : 

Очевидно, что хотя патологическая измфневя въ зрительныхъ путяхъ у рыбъ опери- 

рованныхь и не дальше 2 мфсяцевь остававшихся при жизни послВ энуклеащи, сильнфе 

выражены, чёмъ у рыбъ, которыя долго жили посл операши, но въ общемъ всегда 

имфютъ одинъ и тоть же характеръ. Соотв$тствующие зрительный нервъ, зрительный 

канатикъ, ручки крышки средняго мозга и сама, крышка всегда оказались пострадавшими 

въ большей или меньшей степени, но полнаго исчезновенйя въ нихъ м!элиновыхъ волоконъ, 

т. е. полнаго обезцвЁчиваяя послфднихъ никогда не наблюдалось, если не считать стран- 

наго заявленя Еизат1. Въ общемъ, даже результаты Еизаг! можно согласовать съ резуль- 

татами Ктапзе и нашими. ДФло въ томъ, что задняя медальная часть зрительнаго кана- 

тика и медлальный пучокъ 4гасваз ор&е1, которые, по Кизагу, не подверглись перерож- 
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деню и содержатъ будто бы волокна спайки НаПет”а, на самомъ дфаБ, представляютъ 

собою не что иное, какъ ЯБгае {ес4а]ез Ктаизе. 

На основани изучен!я нашего случая и соотвЪтствующей литературы, приходимъ къ 

слфдующимъ выводамъ. 

Зрительные нервы, зрительные канатики, ручки фес@ тезепсерва, само фест у 

костистыхъ рыбъ, содержатъ какъ центростремительныя, такъ и центробфжныя волокна, 

Первыя оканчиваются въ фесфит тезепсервай и, по примфру Ктаазе, мы ихъ назовемъ ВЪгае 

орйсае, друг1я — начинаются въ томъ же {есфит и пусть носятъ назваше Вгае фесёа/ез. 

Е!Бтае {есфа]ез распред$ляются въ паружномъ м1элиновомъ слоф фес@, на подобе 

цфлаго п. ор@сиз, т. е. располагаются въ два этажа: внутреннйй и наружный. Егае фес- 

{2ез съ Яфгае орйсае въ фесёиш такъ тфсно перемфшаны, что объ отдфлен1и ихъ другъ отъ 

друга на нормальныхъ срЪфзахъ, не можеть быть рфчи. Точно также тБено перемфшаны 

эти волокна между собою въ БгасМа фес@, #гасбиз орйсиз и въ пегуиз орИсиз, зато въ 

пучк$ «Ягае {есёа]е; а]апи» имфются только одни В`гае {ес{а]ез, а центростремительныхъ 

волоконъ и притомъ исходящихъ изъ сЪтчатки въ немъ вовсе нфтъ. Нужно отмфтить, что 

отношеше количества ЯБгагит фесбаПат и ЯБгагит ор@сагим въ различныхъ отдБлахъ 

зрительныхъ путей у рыбъ различно. Такъ какъ Бгасшат ]а{ега]е фес@, по изсаБдован1ямъ 

нашимъ и другихъ, пострадало больше ч$мъ Бгаеат ше1ае, то очевидно оно содержить 

и большее количество ЯБгагит ор@сагит, а въ медлальной ручк$ превалируютъ ЯЪтгае 

чесва]ез. На нфкоторомъ протяжен1и въ зрительномъ канатикЪ удается прослБдить волокна 

внутренней и паружной ручки, которыя здфеь идутъ отдфльно: медлальная ручка занимаеть 

мед1одорсальную часть #гасёаз, лятеральная — вентролятеральную. 

Соотв$тственно расположенйю волоконъ ручекъ фес@ въ зрительномъ канатикфЪ, 

удается констатировать, что внутренне-тыльная часть поелБдняго содержитъ преимуще- 

ственно ЯБгае фесёа]ез, а наружно-брюшная — Вгае ор@сае. Ближе къ сШазша волокна, 

обЪихъ ручекъ совершенно перемфшиваются, и атроч1я зрительнаго канатика становится 

боле равномфрной и указать, гдф преимущественно располагаются ВБгае фес{а]ез, а 

гдф — Вбгае ор@сае, невозможно. 

Что касается Вфтае {есёа]ез фа]алт, то идутъ ли они въ аси орйсиз или оканчи- 

ваются въ боковыхъ частяхъ бугра, нельзя было констатировать съ достовЪрностью. 

Прежде ч$мъ покончить съ ЯБгае {есфа]ез, хочу отм$тить, что фтасша, фес@ заключали, 

по крайней мёр$ у лепгопесваз Яезиз, значительно большее количество послднихъ, чфмъ 

это‘видБлъь Кгапзе у сургшиз апгафаз. 

Такъ какъ, посл слоя зрительныхъ волоконъ, наружный сфрый слой фей быль 

больше всего дегенерированъ, а вообще перерождались только зрительныя волокна, то, 

очевидно, что этотъь слой 4ес@ имфеть очень близкое отношеше къ ВЪгае орйсае. Однимъ 

словомъ, можемъ принять вмфет$ съ Кгаизе, что Вфгае ор@сае оканчиваются въ паруж- 
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номъ сфромъ слоф {ес М. Такъ какъ согриз сешешафат 1афега]е сильно пострадало, то 

можно заключить, что и въ немъ оканчивается или, быть можетъ, начинается, по крайней 

мЪрЪ, часть зрительныхъ волоконъ. | 

Значительное, но не полное перерождев1е базальной вЪтки зрительнаго канатика 

(галиаз Фаза$ фгасбиз ор@е1) указываеть на то, что этоть пучокъ содержитъ какъ центро- 

стремительныя (зрительныя) волокна, такъ и центробфжныя волокна, причемъ первыя пре- 

валируютъ. , я 

Что касается сотииззига розбюр@са, то ни одна изъ составляющихъ ее спаекъ не 

пмфетъ ничего общаго со зрительными волокнами пегу1 ор&е!. 

Наконецъ, слБдуетъ упомянуть, что, если рыба жила, довольно долго послБ эпуклеащи, 

то исчезновеве большого количества зрительныхъ волоконъ никогда не проходитъ безъ 

послфдетв!Й для всей соотвфтствующей половины межуточнаго, средняго и даже отчасти 

передняго мозга: эти части нервной системы подвергаются ‘вторичной атроф1и. 

Г. Ялта. 

21 октября 1906 г. 
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ОБЪЯСНЕНТЯ РИСУНКОВЪ. 

Т таблица. - 

Рис. 1. то = фтасаз оМаеюгИ; по = пегуиз орНсиз @ехег; поз = пегуиз ор@еиз 

зилзфег. — 

Рис. 2. Р = ра!иш; рг = ргозепсерва]оп; {04 = &гасфаз орНсиз дехёег; &г0з = фтас#аз 

орНеиз зпизетг; тЬёго = газ Ъаза!з тасвиз орет; фгзЕ = фгасбаз зо таа- 

11103; тот = фгасфаз оНасювуро а ати1сиз шей1а]15; {то = (тасфиз о№асфо-* 

вВуроа]ал1сиз 1а{ега1з; № = баеша ЧИааш!; пеш = па еиз шаепосеЙаат1 

56а ©т13е1; срев == соштилззита, роэеШазшаса. 

Рис. 3.. пер = паеиз рагуосеПа]ат1$ эта от1зе1; сё = сотиззага фтапзуетза; сш == 

сота. птог; св — сош. 60112014113; 421 = {тасбиз е согроге сетеи]афо а гап- 

Поп 1561пи (сепеи0-15 1115); с53 = согриз сешешафат ззгат; 6 = 

‚бтастишт шед1е феси; № = фгасвлала 1а4ега]е фес@; псаф = пас]. алет1ог 

{оБег15; п == п0с]. ]24егаз {аег1$; фгпсаб = тасбиз @е па ео ащегоге 

бифет13; зу == 3ассиз у23с1]030$; остальныя обозначен1я какъ выше. 

Рис. 4. Ш =1ориз 1афегаз Пурова]аши; па —пиеиз алиет1ог {Фа]атт; #6 = ЯБгае {ес- 

фа]ез Па]алой; остальныя обозначеня какъ на предыдущихъ рисунках. 

Рис. 5. Низ = 1есбиш шезепсервай эп тиш; ош = сапеоп шашииШате; о —= сапоНа 

Вабепшае; 54 = фгасЬ или’ пе41а]е {есй 4ехё1; 56 = Бгасит шеблае 

феей зшз; БМ = БгасЬтата 1а4ега]е 4есН 4ехы1; №1 = БгасЬ ит 1айега]е_ 

фесй эпизИт; с5@ = согриз сешеи]абит дехёгит; прё = пис]. ргаефесва Ва]ашй; 

пзг = пис]. зибгофит9и$; остальныя обозначен1я, какъ на, предыдущихъ рисун- 

кахъ. 

Рис. 6. спа == сот. Вабепа]ат13; рев = р1ехиз сВот101еиз; ер = сош. розбег1ог; тр = 

‘тасаз Вафепио рейипси]ат1з; 1г8рё = тасфиз зршоа]апи!сиз; пг == пис]еиз 

тоип@из; 9 = 4тасеиз фа]ато ташиИат!8; остальныя обозначевя, какъ на 

предыдущихъ рисункахъ. з 

П таблица, 

Рис. 7. 14 —={ебит шезепсерва| ‘аехгит; = фогиз 1опе На таз; сз = сош. зире- 

т1ог {ес И; остальныя обозначения какъ на предыдущихъ рисункахъ. 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 3 
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Рис. 8. сс =тасбаз сегефеПофесва 15; ить = тгасбаз гобипдовуроВа]атст8; остальныя 

обозначешя, какъ на, предыдущихъ рисункахъ. 

Рис. 9. шш = паеиз ]аёегаНз шезепсерва/!; остальныя обозначен1я, какъ на предыду- 

щихъ рисункахъ. 

Рис. 10. ус==ужуща сегефе!; пс Ш = па еиз п. осшотобоги; пс ТУ = па«. п. #госЬ- 

1еат13; НА = Фазслсш аз 1опо Ци таз @огза]1з; #1 = #аяс. 1опе. ]Тайегаз; {гс = 

фгасфаз зрпофесёа$ сгис1афи$; г Ш==тга@х п. осфотофоги; = еше Щег ЕРазег- 

зуеш НаПег; остальныя обозначешя, какъ на предыдущихъ рисункахъ. . 

Рле. 11. ©1 = вапеПоп 1511; г [У = га@х пегу! {госШеат1; &г8е1 = @гасфаз зршобес- 

{21$ шстас1абав; гс = фгасбаз сегефеПо{естет{а]з; остальныя обозначеня, 

какъ на предыдущихъ рисувкахт. ̂  
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Прохессоръ А. Жогель. 
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ОКОНЧАНТЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХЪ НЕРВОВЪ ВЪ ГЛАЗНЫХЪ МЫШЦАХЪ 

И ИХЪ СУХОЖИМЯХЪ У ЧЕЛОВЬКА И МЛЕКОПИТАЮЩИХЪ. 

1 

Вопросъ объ окончайяхъ чувствительныхь нервовъ въ глазныхъ мышцахъ у чело- 

вфка и млекопитающихъ уже быль затронутъ н$5которыми учеными, главнымъ образомъ 

Нифег’омъ!) и Стеуа 1п’омъ"). Нафег касается этого вопроса вскользь и указываетъ на 

то, что описанныя С. Веф21аз’омъ?) у кролика окончаня двигательныхъ нервовъ подъ 

„назвашемъ «атипичныхъ» довольно рфзко отличаются отъ типичныхъ Во -первыхъ, они 

лежатъ не подъ, а на сарколеммЪ и, во -вторыхъ, не помфщаются въ зернистой масс$ съ 

ядрами, образующей уже давно изв5стный Дойеровъ бугорокъ. Въ виду вказаннаго, Нарег 

считаетъ эти оканчан!я за чувствительные аппараты, въ пользу чего, по его мн$фн!ю, гово- 

рить и наблюдене, что они находятся вблизи прикр$плен!я мьшць къ сухожимямъ, а равно 

отсутетве въ мыпщахъ какихъ-либо иныхъ чувствительныхъ аппаратовъ. Е. Стеуа&1п 

хот$лъ выяснить, не встр$чаются ли подобнаго же рода окончаня не только въ глазныхъ 

мыпшахъ кролика, но и у другихъ животныхъ, для чего онъ изслдоваль прямыя глазныя 

мышцы у челов$ка, быка и ослицы, при чемъ окрашиване нервовъ производилъ хлористымъ 

золотомъ. Въ означенныхъ мышщахъ челов$ка и вефхъ только что поименованныхъ живот- 

ныхъ ему удалось окрасить чувствительные аппараты, которыми оканчиваются мякотныя 

волокна. Послёдн!я пдутъ вдоль мышечныхъ волоконъ, на м$стахъ перехватовъ Вапяег 

отдаютъ мякотныя и, въ большинств$ случаевъ, лишенныя мякоти в точки, которыя, пройдя 

известное разстояне, образуютъ древовидныя развфтвлен1я, оканчивающаяся булавовид- 

1) № е оп зепзогу пегуе-еп@ тез ш Че ехытз!с | пегуозе @е! шизсой све шиоуопо ГосеЬ1о. Во]оепа, 

еуе-шизс]ез оЁ {Ве ВаЪ!6. «Афур1са! шофог-еп@шез» о# | 1901. 

Веё21из. Апаё. Апге1сег, Ва. ХУ, 1899. 3) Гог Кеппфи15 аег шобог1есВеп Мегуепеп1сипсеп, 

2) Би а! а]сипе рагИсо]ат: огше 41 фегтта210т1 | В10]0=. Опегзисвипсеп. Меце Ро]се, Ва. 1Ш, 1892. 
Записки Фпз.-Мат. Отд. 1 
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ными утолщешями, или же просто различной величины вздут!ями. Указанныя нервныя окон- 

чашя Огеуа&1п, подобно Нафег’у, принимаетъ за, чувствительныя, такъ какъ они помф- 

щаются надъ сарколеммой и походятъ на окончан1я чувствительныхъ нервовъ въ другихъ 

органахъ. 

ЗатЪмъ, въ одной изъ своихъ работъ") Сгеуа п описываетъ подобныя же окончая 

чувствительныхъ нервовъ въ глазныхъ мышцахъ верблюда. Концевыя развфтвленя здЪсь 

имфютъ видъ гроздочекъ или сти, при чемъ въ одномъ случа ему удалось замфтить мя- 

котное волокно, которое длилось на двЪ вфточки; изъ нихъ одна оканчивалась древовидно 

въ сухожили, а другая, распавшись предварительно на много тонкихъ ниточекъ, образовала 

у конца мышечнаго волокна родъ корзинки. Вотъ все, что намъ извфстно до настоящаго 

времени объ окончан1яхъ чувствительныхъ нервныхъ волоконъ въ глазныхъ мышцахъ че- 

ловфка и млекопитающихъ. 

Въ виду немногочисленности и неполноты изслфдован!й, касающихся даннаго вопроса, 

я р5шиль заняться имъ и провЪрить, а если окажется возможнымъ, и дополнить уже имфю- 

пияся наблюденя. 

Объектами для моихъ наблюденй служили прямыя мышцы глаза человфка, обезьяны, 

лошади, рогатаго скота (быка), а равно собаки и кошки. Окрашиване нервовъ производи- 

лось метиленовою синью слфдующимъ образомъ. Глазное яблоко вынималось изъ глазницы 

вмфстВ со всёми мышцами (вплоть до прикр$плен!я ихъ къ влагалищу п. орИс1) и окру- 

жающей его жирной клБтчаткой, которая зат$мъ тщательно отдфлялась отъ мышцЪъ, поелЬ 

чего глазъ помфщался, смотря по его размфрамъ, въ бол$е или менЪе глубокую стеклянную 

чашку. Въ послдней глазному яблоку давалось такое положеше, чтобы прямыя мышцы, 

вмфетв съ прикр$пляющимися къ склер ихъ сухожимями были натянуты въ большей или 

меньшей степени. Зат5мъ внёшняя поверхность верхней или нижней и одной или обфихъ 60- 

ковыхъ прямыхъ мышцъь съ прикр5пляющимися къ склерф сухожимями смачивалась 1. — 

1/0 растворомъ метиленовой сини; чашка съ препаратомъ закрывалась крышкой и стави- 

лась въ термостатъ на 11, — шахипат на 2 часа, при температур$ 36—37? С. Въ течене 

этого промежутка времени мышцы нфеколько разъ увлажнялись однимъ изъ вышеуказан- 

ныхъ растворовъ метиленовой сини, потомъ отр$фзывались вмфст$ съ сухожимями и пом$- 

шались на 24 часа въ 5 или 7°/ растворъ молибденовокислаго аммйака. Обыкновенно отъ 

каждой мышцы отр$зывались переделя ?/, или 1/, ея, или же только задняя половина мышцы. 

Изъ раствора молибденовокислаго аммака препараты перекладывались для промывая въ 

дестиллированную воду на 3 —4 часа, послБ чего съ внутренней стороны мышцы ер$зыва- 

лись осторожно небольшие кусочки, чтобы сдфлать препаратъ возможно тонкимъ и годнымъ 

для изслфдованя. Наконецъ, препараты тщательно расправлялись и растягивались на ку- 

сочкахъ картона, прикрфплялись къ нему булавками и помфщались въ абсолютный алкоголь 

1) Би а! а]сппе фогше 41 4егш!па21001 пегуозе пе! шизсо! 4е!1 оссВ1о 4е] агошедах1о. Вепа1с. Ассад. 56. 

Тозыё. Во]орпа, М. 5., уо]. УТ, 1902. 
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для обезвоживан1я, просв$тлялись ксилоломъ и заключались въ дамаръ-ксилоль или канада. 

ксилоль. 

Благодаря только что указанному способу окрашиванйя и приготовлен1я препаратовъ, 

получалась возможность видфть распред5лене и окончаше нервовъ, какъ въ сухожимяхъ и 

на м5ст$ перехода ихъ въ мышцы, такъ и въ самыхъ мышцахъ, и притомъ на, значитель- 

номъ протяженши посл днихъ. 

Стволики чувствительныхъ нервовъ, которые ЗВегт1ие001) относить къ втвямъ 

Ш, [У и У! паръ черепныхъ нервовъ, проникаютъ въ т. гесй приблизительно въ средней 

ихъ части, почти въ томъ же м$стВ, гдф и стволики двигалельныхъ нервовъ. У челов$ка и 

вехъ изелБдованныхъ мною животныхъ, за исключенемъ рогатаго скота, въ составъ ство- 

ликовъ входятъ относительно тонк!я мякотныя волокна, которыя, проходя по стволикамъ, 

многократно дфлятся. Въ тБхь же стволикахъ у быка п коровы заключаются, рядомъ съ 

тонкими, весьма, толстыя волокна, окруженныя толстой мякотной п Генлевской оболочками; 

волокна эти оканчиваются въ мышцахъ и сухожимяхь названныхь животныхъ сухожиль- 

ными веретенами Гольджи, а равно и такъ назыв. мышечными веретенами?). Войдя въ 

мышцы, нервные стволики постепенно дфлятся на различной толщины вфточки, которыя 

плуть, изгибаясь, сначала въ соединительнотканныхъ прослойкахъ, раздБляющихъ различной 

толщиньт мышечные пучки другъ отъ друга, и образуютъ широкопетлистое сплетеше. За- 

тфмъ отъ указаннаго сплетешя, которое имфется, насколько я могъ замфтить, только въ 

средней части мышцьъ, отдБляются тонк1я вфточки, идущля по соединительнотканнымъ прослой- 

камъ вдоль мышечныхь пучковъ, къ переднему и заднему отдфламъ каждой мышцы. Эти 

то вфточки постепенно отдаютъ отъ себя отдфльныя волокна, оканчивающаяся разнообраз- 

ными чувствительными аппаратами какъ въ мышпахъ, такъ и въихъ сухожиняхъ. Со сто- 

роны сухожилия, по моимъ наблюдевшямъ, вступають въ мышцы кровеносные сосуды, со- 

провождаемые тонкими стволиками симпатических нервовъ. 

_ ВеБ чувствительные нервные аппараты, ветрфчающеся въ глазныхъ мышпахъ, можно 

раздфлить на четыре группы: 1) на аппараты, помфшаюнцеся на, поверхности мышечныхъ 

волоконъ, 2) въ межмьипечной соединительной ткани, 3) на м5етБ перехода мышечныхь 

волоконъ въ сухожише и 4) въ самомъ сухожилш. Волокна, оканчиваюцияся этими аппа- 

ратами, принадлежать къ мякотнымъ нервнымъ волокнамъ различной толщины, которыя, 

какъ было указано выше, отдфлившись оть вфточекъ сплетен!я, извиваясь и постепенно 

дфлясь, направляются къ переднему и заднему концамъ каждой прямой мышцы. Многмя 

изъ возникшихъ такимъ путемъ мякотныхъ волоконъ достигаютъ м$ета перехода мыпщь 

въ сухожиля и даже вступаютъ въ послЕдня, послЪ чего, пройдя въ нихъ то большее, то 

меньшее разстояше, образуютъ петли и обратно возвращаются въ мышцы. Такимъ обра- 

зомъ, въ означенномъ мест каждой мышцы, во всю ея ширину, получается обыкновенно 

1) Еиг ег по{е оп Ве зепзогу пегуез оЁ {Ве шизс]ез. 2) А. Оос1е]. Хаг Егасе иЪег еп ВБгШагеп Вал 

Ргосееа. гос. Бос. Гопдоп, у01. ХТ, 1897. дег Зевпепзрииде]п ес. АтсВ. #. паЕтгозК. Апаб., В. 67, 1906, 
1* 
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множество петлевидно изогнутыхъ мякотныхъ волоконъ, при чемъ если провести лин!ю, 

которая прошла, бы черезъ колфна всфхъ петель, то она окажется не прямою, а болфе или 

менфе сильно изломанною. Объясняется это не только тБмъ, что нфкоторыя волокна, прежде 

чфмъ образовать петлю, задаются бол$е или менфе далеко въ сухожиле, но и самымъ спо- 

собомъ окончан1я мышечныхъ волоконъ въ посл$днемъ. Въ глазныхъ, какъ и во многихъ 

другихъ мышцахъ, напр., брюшныхъ, одни пучки мышечныхъ волоконъ переходятъ въ су- 

хожиле раньше, друме позднфе, всл$дстые чего весь конецьъ мышцы ‘кажется болфе или 

менфе сильно зазубреннымъ. Мало того, отдёльныя мышечныя волокна постоянно пересту- 

паютъ, если можно такъ выразиться, макроскопическую границу м$ста перехода мышцы 

въ сухожиме и далеко внфдряются въ послёднее. Такя отдфльныя мышечныя волокна 

часто весьма трудно отличить оть тонкихъ соединительнотканныхъ пучковъ, такъ какъ 

они, постепенно утончаясь, въ концф концовъ привимаютъ видъ нитей, вполнф похожихъ на, 

тоне сухожильные пучки, въ которыхъ, лишь благодаря окраск$ метиленовой синью, 

удается отличить поперечную исчерченность. 

1) Нервные аптараты, располалающиеся на поверхности мыиечныхь волоконз (Фигг. 2, 

3, 4, 5и11), имБются на всемъ протяженш каждой прямой мышцы, отъ сухожимя къ сухо-. 

жилю, при чемъ н$тъ такого мышечнаго волокна, которое было бы лишено такого аппарата. 

Оканчивающ]яся ими мякотныя нервныя волокна, въ большинствЪ$ случаевъ, идутъ, изви- 

ваясь, то параллельно, то косо къ продольной оси мышцы, помфщаясь въ соединительно- 

тканныхъ прослойкахъ, отд$ляющихь мышечные пучки другъ отъ друга, и на своемъ пути 

постепенно распадаются на, большее или меньшее количество мякотныхъ и лишенныхъ мякоти 

вЪточекъ. ТФ и друг!я нер$дко отходятъ отъ одного и того же перехвата Вапуег. Первыя 

(мякотныя вЪточки) проникаютъ въ промежутки между отдфльными мышечными волокнами, 

при чемъ одн$ изъ нихъ направляются впередъ, друг1я— назадъ и на этомъ пути вновь д%- 

лятся, подобно указаннымъ выше вфточкамъ. Проходя между мышечными волокнами, мног1я 

изъ этихъ вфточекъ изгибаются въ большей или меньшей степени, часто дфлаютъ одинъ, 

два или три оборота вокругъ того или другого мышечнаго волокна, а, зат$мъ, пройдя н$кото- 

рое разетояше, въ концф концовъ теряють мякоть. Каждая такая вфточка, уже лишенная 

мякоти, тянется дальше по поверхности какого-либо мышечнаго волокна, т$ено прилегая къ 

его сарколемм$, и нерфдко во время своего хода изгибается въ большей или меньшей сте- 

пени, или же обвиваетъ волокно, сдфлавъ вокругъ него н$еколько оборотовъ (Фиг. 1—4). 

Оть означенной вфточки на всемъ ея протяженш отдфляются постепенно подъ разными 

углами многочисленныя тонкая боковыя вфточки, пока, наконецъ, она сама, пройдя иногда 

громадное разстояше, не распадается окончательно на нфеколько подобныхъ же вфточекъ, 

или же, какъ мы увидимъ ниже, не перейдеть на какое-либо сосфднее мышечное волокно. 

Обыкновенно какъ главная, такъ и всф боковыя вфтгочки м5стами образуютъ мелюя расши- 

реня или вздутйя, при чемъ длина боковыхъ вфточекъ бываетъ различна: нфкоторыя изъ 

нихь кажутся короткими, друг1я— довольно длинными. Первыя уже на близкомъ разстоян1и 

отъ м$ета своего отхождевя распадаются на поверхности мышечнаго волокна, на нёсколько 
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тонкихъ, короткихъ и часто повторно дфлящихся ниточекъ, которыя, образовавъ родъ лапки, 

оканчиваются небольшими вздут1ями или расширен1ями круглой, овальной или неправильной 

Формы (Фиг. 1—4). НЪкоторыя изъ этихъ короткихъ нитей, дугообразно изгибаясь, пере- 

ходятъ на боковыя или на нижнюю, по отношеню къ наблюдателю, стороньг мышечнаго 

волокна и оканчиваются здфеь только что указаннымъ способомъ. Что касается длинныхъ 

боковыхъ ниточекъ, то онф, отдБлившись отъ главной вфточки, постепенно распадаются на, 

2—3 ниточки, которыя идутъ то въ одну, то въ разныя стороны по поверхности даннаго 

мышечнаго волокна, нер$дко обвиваютъ посл$днее спиралью и на всемъ своемъ пути от- 

даютъ коротк1я боковыя ниточки (Фиг. 1—4). Означенныя ниточки и ихъ развфтвлен1я 

оканчиваются затЁмъ описанными выше концевыми` лапками. 

Утолщен!я и расширен!я, которыми усажены и оканчиваются концевыя развфтвления,. 

обыкновенно связьтваются между собою весьма тонкими ниточками, или же посылають ни- 

точки къ подобнымъ же расширен1ямъ сосфднихъ вЪточекъ. Очень нер$дки случай, когда 

отъ мякотной вфточки, на разстояни н$сколькихъ перехваловъ Вапуег отъ того мЪета, 

гдф она, теряетъ мякоть, отходитъ довольно длинная безмякотная вфточка, которая стелется 

по поверхности даннаго мышечнаго волокна и оканчивается зат$мъ точно такимъ же обра- 

зомъ, какъ и мякотная вЪточка (Фиг. 1 и 4). 

Но, какъ было отчасти замфчено выше, далеко не всегда главная в$точка оканчивается 

на поверхности одного и того же мышечнаго волокна: часто она, образовавъ пфлый рядъ 

описанныхъ концевыхъ аппаратовъ, перебирается на другое, сосфднее мышечное волокно, 

проходя по его поверхности, отдаетъ оканчивающияся на немъ боковыя вфточки, послБ 

чего переходить на, третье и т. д. волокна, пока, наконецъ, не распадется на одномъ изъ 

нихъ окончательно на свои концевыя вфтозки (Фиг. 1, 3 и 4). Такимъ образомъ, одна и 

таже мякотная вЪточка часто даеть концевые аппараты для нфоколькихь мышечныхь 

волоконъ. 

Что касается упомянутыхъ выше безмякотныхъ вфточекъ, то онф имфютъ различную 

длину и толщину, м$стами образуютъ небольшия угловатыя или округленной Формы рас- 

ширен!я и оканчиваются точно такимъ же способомъ, какъ и только что описанныя мякот- 

ныя вфточки. Т$ изъ нихъ, которыя имфютъ значительную длину, обыкновенно тянутся по 

поверхности мышечнаго волокна на большомъ протяженш; на своемъ пути он$ часто дфла- 

ють вокругъ него нфсколько оборотовъ и постепенно распадаются на, большее или меньшее 

количество короткихъ и тонкихъ вфточекъ, образующихъ концевыя развфтвленйя. 

Въ большинств% случаевъ, за немногими лишь исключенями, мышечное волокно, на 

поверхности котораго оканчивается какая-либо короткая безмякотная вфточка, получаетъ 

еще, помимо того, длинную мякотную или безмякотную в$точку, снабжающую его также 

концевыми аппаратами. Нер$дко на одномъ волокн$ могутъ оканчиваться дв, три длинныя_ 

безмякотныя, или же мякотная и безмякотная в$точки (Фиг. 1 и 3). Наконецъ, необходимо 

замфтить, что почти постоянно оть самыхъ концевыхъ аппаратовъ, принадлежащих 

какому-либо одному мышечному волокну, отходятъ тонв!я вфточки къ концевымъ развфтвле- 



6 А. ДОГЕЛЬ, ОКОНЧАНТЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХЪ НЕРВОВЪ ВЪ ГЛАЗНЫХЪ 

шямъ, расположеннымъ на сарколеммЪ другихъ сосфднихъ волоконъ, гдф эти вфточки или 

только соединяются съ ними, или же образуютъ самостоятельные нервные аппараты. Опи- 

сываемыя концевыя развфтвленя, въ большинств$ случаевъ, распространяются по поверх- 

ности средней, приблизительно, части каждаго мышечнаго волокна и нерЪфдко тянутся на 

громадномъ протяжени. Но, помимо того, и къ лишеннымъ означенныхъ аппаратовъ отдф- 

ламъ мышечныхъ волоконъ часто подходятъ мякотныя или безмякотныя в$точки и зат мъ 

оканчиваются на ихъ поверхности только что описаннымъ способомъ. Образуемыя этими 

вфточками концевыя разв$твленя отличаются лишь тфмъ, что они занимаютъ на поверх- 

ности мышечнаго волокна ограниченное мфето. Обыкновенно мякотная в$точка въ подоб- 

ныхъ случаяхъ теряетъ, пройдя извфетное разстояне, мякоть и тотчасъ же распадается на, 

нфсколько тонкихъ и болфе или менфе короткихъ вЪточекъ, изъ которыхъ н$5которыя пере- 

гибаются съ одной стороны мышечнаго волокна на другую, послБ чего разсыпаются на 

много м$стами утолщенныхъ пли расширенныхъ конечныхъ вфточекъ. Иногда та или дру- 

гая мякотная вЪточка предварительно длится на, 2 —53—4 короткихъ мякотныхъ вфточки, 

а эти посл5дея уже теряютъ вскор$ мякоть и распадаются на концевыя развЪтвленля. 

Точно такимъ же образомъ идутъ и оканчиваются безмякотныя вфточки, подходяшия къ 

указаннымъ отдфламъ мышечныхъ волоконъ. 

Какъ вблизи перехода отд$льныхъ мышечныхъ волоконъ въ сухожимя, такъ равно и 

въ концевомъ отдЪлБ каждой прямой мыпщь у челов$ка и всБхъ изсл6дованныхъ мною 

млекопитающихъ, постоянно встрЪфчаются н$которыя уклонен1я въ способ окончатя чув- 

ствительныхъ нервовъ отъ вышеописанной мною типичной для этихъ окончай Формы. 

Прежде ч$мъ говорить о нихъ, я долженъ замфтить, что мышечныя волоква, входяпя въ 

составъ прямыхъ мышцъ, не тянутся непрерывно отъ одного конца мышцы до другого, а 

имфють обыкновенно различную длину п оканчиваются въ межмышечной соедивительной 

ткани на всемъ протяжени мышцы, въ разныхъ ея мфстахъ. 

Длина отдфльныхъ волоконъ поэтому можетъ быть весьма различна: одни изъ нихъ 

очень длинны, друг1я, наоборотъ, коротки, при чемъ концы ихъ то постепенно вытяги- 

ваются въ чрезвычайно тонкя волоконца, то кажутся утолщенными и расщепляются на 

2—5 и большее количество тонкихъ и короткихъ вфточекъ. Въ виду сказаннаго, и кон- 

цевые нервные аппараты, о которыхъ мы будемъ говорить, находятся не только вблизи, 

если можно такъ выразиться, макроскопически замфтнаго м$ета, перехода мышь въ сухо- 

жиля, но и на всеемъ протяжени каждой мышцы и, сл6довательно, на различномъ разстоя- 

ни отъ м5ста ея макроскопическаго перехода въ сухожиле. 

а) Первою изъ этихъ модихицированныхъ хормъ нервныхъ аппаратовъ, встрфчаю- 

щихся на м$стё перехода мышечныхъ волоконъ въ сухожиля, будетъ слБдующая. Болфе 

или менфе толстое мякотное волокно, зигзагообразно извиваясь, тянется по поверхности 

того или другого мышечнаго волокна, теряетъ мякотную оболочку, посл чего толстый 

осевой цилиндръ волокна направляется дальше, помфщаясь на томъ же мышечномъ волокнВ 

и дБлая во время своего хода нёсколько дугообразныхъ изгибовъ (иг. 2 и 3). На всемъ, 
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часто весьма длинномъ своемъ пути онъ постепенно распадается на множество вфточекъ, 

изъ которыхъ одн$ длинны и по своей толщинв не отличаются отъ осевого цилиндра, друт1я 

же кажутся въ видф различной толщины то боле, то менфе длинныхъ нитей. Означенныя 

`вЪточки сильно изгибаются, бол$е длинныя изъ нихъ часто расходятся въ противоположный 

стороны и идутъ вдоль даннаго волокна, или переходятъ съ одной его поверхности на дру- 

гую и на этомъ пути подвергаются многократному дфленю. НФкоторыя в$точки, много- 

кратно д$лясь, окружаютъ мышечное волокно кольцеобразно, или же обхватываютьъ его 

наоодоб1е полуколецъ. Наконецъ, пройдя часто весьма, болышое разстояше, осевой цилиндръ 

окончательно распадается на 2—3 толетыхъ вфточки, которыя, подобно предыдущимъ, 

извиваются вокругъ мышечнаго волокна, переходятъ съ одной его поверхности на другую 

и въ то же время многократно д$лятся и, во многихъ случаяхъ, могутъ быть прослёжены 

почти до самаго перехода мышечнаго волокна въ сухожиле (Фиг. 2 и 3). 

Какъ самый осевой цилиндръ, такъ и вс$ его вБточки съ ихъ развЪтвлен1ями обра- 

зують, въ особенности на мЪ$стахъ своего дфлешя, различной величины и Формы (треуголь- 

ной, многоугольной, вертенообразной и пр.) расширевя и утолщен1я, отъ которыхъ отхо- 

дятъ тонкая нити къ расширенямъ, находящимся на тфхъ же, а равно и на сосд- 

нихъ вЪточкахъ, и связываютъ ихъ между собою. Такимъ образомъ, развфтвленя осевого 

цилиндра, соединяясь другъ съ другомъ, оплетаютъ мышечное волокно на большомъ про- 

тяжен1и, почти вплоть до м$ста перехода его въ сухожиме, и составляютъ какъ бы сЪтча- 

тый Футляръ. _ 

Далфе, очень нер$дко мякотное волокно, потерявъ мякотную оболочку, проходить 

предварительно, въ видф голаго осевого цилиндра, большое разстояше, посл чего, какъ 

это представлено на Фиг. 3, вилообразно дЪфлится на двф вЪтви, изъ которыхъ каждая 

идетъ къ отдфльному мышечному волокну. На поверхности посл$дняго одна изъ вфтвей 

зм5евидно изгибается, дЪлаетъ часто вокругъ волокна нфеколько оборотовъ и въ то же время 

отдаетъ на своемъ пути многочисленныя вфточки, пока, наконецъ, сама не распадется на 

извфстное количество вфточекъ. Одн$ изъ нихъ, постепенно дфлясь и соединяясь между со- 

‘бою, оплетаютъ данное мышечное волокно, друг1я же, въ количествЪ одной, двухъ и боль- 

шемъ, направляются къ сосфднимъ мышечнымъ волокнамъ, гдф и оканчиваются такимъ же 

образомъ, какъ и главная вфтвь. Что касается другой вфтви, то она, достигнувъ мышеч- 

наго волокна, тотчасъ же распадается на н$еколько различной толщины вЪточекъ, при чемъ 

однф изъ нихъ (3—4 п больше) вЪтвятся и оканчиваются указаннымъ выше способомъ на, 

данномъ волокнф, между тфмъ какъ другя, дФлясь, отдають вфточки не только къ нему, но 

и къ одному изъ сосфднихъ волоконъ, наконецъ, третьи направляются только къ послБд- 

нимъ и образуютъ здЪеь концевые аппараты. . 

Изъ всего сказаннаго видно, что одна мякотная вфточка не только даетъ концевые 

аппараты для многихъ мышечныхъ волоконъ, но въ то же время всф эти аппараты 

являются еще тфсно связанными другъ съ другомъ. Въ общемъ, можно сказаль, что нерв- 

ные аппараты, которыми оканчиваются чувствительныя волокна вблизи перехода мышеч- 



8 А. ДОГЕЛЬ. ОКОНЧАЮШЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХЪ НЕРВОВЪ ВЪ ГЛАЗНЫХЪ 

ныхъ волоконъ въ сухожилмя, очень походятъ на концевыя развфтвленя нервовъ, описан- 

ныя Ва 1, Нифег’омъ и мною въ такъ называемыхъ мышечныхъ веретенахъ. 

Ь) Вторую модихикащю чувствительныхъ нервныхъ аппаратовъ составляютъ, какъ 

было указано выше, аппараты, встр$чающлеся чаще всего въ области перехода прямыхъ 

мышць въ сухожимя, а равно и внф этой области, гдЪ только замфчается переходъ отдфль- 

ныхъ мышечныхъ волоконъ въ сухожиме (въ межмышечную соединительную ткань). Аппа- 

раты эти устроены проще, ч$мъ всБ вышеописанныя Формы. Такъ, напр., въ прямыхъ 

мышцахъ челов$ка, въ области перехода ихъ въ сухожиле, не трудно видфть, какъ то или 

другое толстое мякотное волокно идетъ, извиваясь, по соединительнотканной прослойк$ между 

мышечными пучками; на, этомъ пути оно отдаетъ отъ себя различной длины мякотныя и 

безмякотныя вфточки (Фиг. 4), зат$мъ вблизи перехода мышцы въ сухожиле, а иногда и 

въ самомъ сухожиши, волокно дфлаетъ петлю и векорЪ$ распадается на нфсколько, тоже 

различной длины и толщины мякотныхъ и безмякотныхъ в$точекъ, изъ которыхъ каждая 

часто вновь еще длится подобнымъ же образомъ (Фиг. 4). Самыя мякотныя волокна, рас- 

падаюцщяся на только что указанныя вфточки, какъ я замфтиль, имфють часто довольно 

большую толщину, окружаясь толетымъ слоемъ мякоти и толстой же Генлевской оболочкой. 

Между прочимъ, волокна эти характеризуются еще и тфмъ, что въ томъ или другомъ его 

м$5стБ осевой цилиндръ вилообразно дфлится на 2—5 покрытыя мякотью или безмякотныя 

вфтви, которыя, пройдя небольшое разстояне, опять соединяются въ одинъ осевой цилиндръ 

(Фиг. 4). Посл6дый обыкновенно окружается мякотью и затВмъ опять идетъь дальше въ 

видф мякотнаго волокна; указанное дфлен1е осевого цилиндра на 2—3 вЪтви и смян!е ихъ 

вскорЪ опять въ одно волокно повторяется иногда нфеколько разъ и особенно часто наблю- 

дается на, очень толетыхъ мякотныхъ волокнахъ, которыя оканчиваются такъ называемыми 

сухожильно-мышечными веретенами (©0121, весьма, сильно развитыми въ прямыхъ мьшцахъ 

рогатаго скота. 

Каждая мякотная и бозмякотная вЪточка направляется то параллельно, то боле или 

менфе косо къ ходу мышечныхь волоконъ и, пройдя, смотря ‘по своей длинф, относительно 

короткое или длинное разстояне, зат$мъ прилегаетъ къ поверхности того или другого мы- 

шечнаго волокна, иногда изгибается въ большей или меньшей степени и образуетъ конце- 

вой аппаратьъ, при чемъ мякотныя вЪфточки теряють предварительно мякоть. Что касается 

Формы концевыхъ развфтвлен!й, то она бываеть различна: 1) нервная вфточка подково- 

образно изгибается на какой-либо сторон$ мышечнаго волокна, образуетъ м$етами рас- 

ширеня и отдаеть оть себя 2—3 короткихъ вфточки, которыя, въ свою очередь, 

распадаются на н5сколько очень короткихъ и на своихъ концахъ расширенныхь ниточекъ 

(Фиг. 4). 2) Та или другая вфточка дфлится на, 3—4 короткихъ, болБе или менфе изогну- 

тыхь и м$етами расширенныхъ ниточки, которыя, образуя родъ лапки, или вс помфщаются 

на одной сторонф мышечнаго волокна, или же частью обхватываютъ его на одномъ какомъ- 

либо опред$ленномъ м$стВ (Фиг. 4). Иногда, отъ этихъ вфточекъ отходятъ коротк!я боковыя 

ниточки, при чемъ концы всбхъ развфтвлен1й представляются расширенными. 3) Наконецъ, 
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какая-либо изъ вБточекъ дфлаетъ одинъ, два оборота, вокругъ мышечнаго волокна, на этомъ 

пути посылаетъ отъ себя несколько короткихъ боковыхъ вфточекъ, изъ которыхъ каждая 

распадается на пучокъ тонкихъ и на концё утолщенныхъ или расширенныхъ ниточекъ 

(Фиг. 4). Посл этого сама вЪточка дфлится на 2—3 различной длины тонкя ниточки, & 

эти послЁдн!я, пройдя нфкоторое разстояве, разсыпаются уже на пучокъ короткихъ и на 

конц вздутыхъ ниточекъ. 

Иногда одно мышечное волокно получаетъ два и даже большее количество конце- 

выхъ аппаратовъ той или другой изъ сейчасъ описанныхъ Формъ. Многя изъ означен- 

ныхъ концевыхъ развЪтвлевй, какъ это видно на Фиг. 4, очень походятъ на двигатель- 

ные концевые аппараты, и я не сомнфваюсь въ томъ, что тБ аппараты, которые были 

описаны (@. Веф71аз’омъ въ глазныхъ мышцахъ кролика подъ видомъь двигатель- 

ныхъ, въ дфйствительноети, представляютъ собою концевыя развфтвлен1я чувствительныхъ 

нервовъ. 

У лошади и другихъ изслБдованныхъ мною животныхъ въ указанной выше области 

прямыхъ мышцъ имфются концевые аппараты, похоже на только что описанныя ихъ Формы 

у челов$ка. Толетыя мякотныя волокна, проходя между мышечными пучками, у названныхъ 

животныхъ также многократно и постепенно длятся на различной длины и толщины, часто 

повторно дфляпяся мякотныя и безмякотныя вфточки. Он направляются затфмъ, въ 

количеств$ одной, иногда двухъ, трехъ, кь отд5льнымъ мышечнымьъ волокнамъ, стелятся 

по поверхности каждаго волокна и на этомъ пути нерфдко петлевидно изгибаются, послв 

чего, пройдя извфстное разстояне, маякотныя вфточки теряютъ мякоть (хпг. 5). Вскорв 

зат$мъ каждая такая вЗточка быстро распадается на множество вновь многократно дфля- 

щихся короткихъ вфгочекъ. Послфдея усажены угловатыми расширевями, кажутся изо- 

гнутыми въ большей или меньшей степени и отдаютъ отъ себя большое количество корот- 

кихъ и тонкихъ отпрысковъ (шипиковъ), при помощи которыхъ онф соединяются съ соеЪд- 

ними вфточками или съ ихъ расширен1ями; на концф каждой вЪточки также образуется 

многоугольной или округленной хормы расширете (Фиг. 5). 

Часто отъ того или другого изъ этихъ аппаратовъ отд$ляется тонкая вЪточка, которая 

предварительно. стелется на небольшомъ протяжени по поверхности даннаго мьыечнаго 

волокна и потомъ распадается на нфсколько часто опять дфлящихся вфточекъ, которыми 

образуется новый аппаратъ (хиг. 5); съ послФднимъ въ р$дкихъ случаяхъ можеть про- 

исходить тоже самое, при чемъ получится аппаратъ третьяго порядка. Иногда мякотная в$- 

точка, лишившись мякоти, просто распадается на пучокъ концевыхъ ниточекъ, усаженныхъ 

на всемъ своемъ протяжеви и на кони расширешями разнообразной Формы. Такимъ 

образомъ, одно и тоже мышечное волокно весьма часто снабжается нфеколькими конце- 

выми аппаратами. 

Что касается безмякотныхъ вфточекъ, то онф оканчиваются точно такимъ же спосо- 

бомъ, какъ и мякотныя; нкоторыя изъ нихъ имфютъ незначительную длину и, отдфлившись 

на мфстб перехвата, Вадуег отъ мякотнаго волокна въ количествЪ одной или двухъ, почти 

Зап. Фив.-Мат. Отд. 2 
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тотчасъ же оканчивается на поверхности ближайшихь къ нимь мышечныхь волоконъ 

(Фиг. 5). Послфднйя обыкновенно, помимо аппаратовъ, образуемыхъ безмякотными вЪ$точ- 

ками, постоянно снабжаются еще такими же аппаратами, какими оканчиваются на нихъ 

описанныя выше мякотныя вЪточки. 

Оканчивая описавше чувствительныхь нервныхъ аппаратовъ, помфшающихся на 

поверхности мышечныхъ волоконъ, я долженъ еще прибавить, что вблизи перехода пря- 

мыхъ мышцъ въ сухожиле въ извЪствыхъ случаяхъ можно замфтить, какъ толетое мякот- 

ное волокно огибаетъ пфлый мышечный пучокъ и зат$мъ, потерявъ м1элиновую оболочку, 

постепенно распадается на безчисленное количество многократно дфлящихся вЪфточекъ и 

нитей. ТБ и другя, переплетаясь и соединяясь между собою, оплетаютъ на извфстномъ 

протяженши мышечный пучокъ. Отъ оплетающихъ его в$точекъ отходятъ, въ свою очередь, 

многочисленныя вЗточки и нити, которыя уже проникаютъ въ промежутки между отдФль- 

ными мышечными волокнами, опять вфтвятся` на поверхности поелФднихъ и, соединяясь 

другъ съ другомъ, оплетаютъ отдфльныя мышечныя волокна пучка. | 

Веф описанныя Формы нервныхъ аппаратовъ, какъ было отчасти указано выше, пом$- 

щаются непосредственно на сарколеммЪ, въ пользу чего, между прочимъ, говорятъ слБ- 

дуюния данныя. Въ глазныхъ мышцахъ, въ особенности лошади и рогатаго скота, почти 

постоянно встрфчаются паразиты — ЕПама, принадлежание къ Метафойез; они обыкно- 

венно находятся внутри мышечныхъ волоконъ и, питаясь мышечнымъ веществомъ, часто 

уничтожаютъ посл$днее на м5ст$ своего нахождевн!я, при чемъ нетронутой остается лишь 

одна сарколемма, которая окружаетъ паразита на подоб1е мЬшка и выетупаеть весьма, 

отчетливо. Несмотря на это, въ подобныхъ случаяхъ часто удается видфть вполнф сохра- 

нившимися концевыя нервныя развфтвлевя въ разрушенной паразитомъ части волокна, и 

констатировать, что они лежатъ не подъ, а на сарколемм$. Далфе, при растягиваюи пре- 

парата, на картон$ передъ помфщенемъ его въ алкоголь, нерфдко вещество н5которыхь 

мышечнымъ волоконъ мфстами разрывается, велфдетв!е чего получаются участки его, на 

которыхъ замфтенъ лишь мЫшокъ сорколеммы. Помфцающиеся въ указанныхъ мфетахъ 

волоконъ нервные аппараты тфмъ не менфе остаются въ цфлости, при чемъ ясно видно, что 

они находятся на внфшней поверхности сарколеммы. 

Такимъ образомъ, своеобразная Форма всБхъ описанныхъ нервныхъ аппаратовъ, 

отсутстые на м5стБ каждаго изъ нихъ зернистаго вещества съ ядрами (бугорка Дойерз), 

нахождене ихъ на, сарколеммЪ, — все это несомнфнно указываетъ, что они не принадле- 

жатъ къ двигательнымъ окончан1ямъ. Подтверждается это въ особенности тфмъ, что отъ 

нервныхъ волоконъ, оканчивающихся описанными аппаратами, отд5ляются какъ мякотныя, 

такъ и безмякотныя вфточки, которыя образуютъ различнаго рода друге нервные аппа- 

раты, располагающиеся на мфстЪ перехода мышечныхь волоконъ въ сухожище, въ меж- 

мышечной соединительной ткани и въ самомъ сухожиши, 

2) Нервныя окончашя, имющияся на мость перехода мышечныхь волоконь в5 суто- 

окимя (Фиг, 6—10) представляютъ собою наиболфе интересную, до сихъ поръ еще почти 
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‘'неизв$стную у челов$ка и млекопитающихъ Форму нервныхъ окончавй. Намекъ на суще- 

ствоване этихъ своеобразныхъ аппаратовъ мы находимъ въ вышецитируемой статьЪ Сге- 

уаф1п’а!), гдф онъ, между прочимъ, говоритъ, что в5 одном случаль ему удалось видёть въ 

глазныхъ мышщахъ верблюда, какъ толстое мякотное волокно распадалось на двЪ вЪточки, 

изъ которыхъ одна, оканчивалаеь на поверхности сухожиля, другая же, развфтвляясь на 

нижнемъ конц мышечнаго волокна, образовала зд$сь родъ корзинки. 

Если разсматривать на препаратахъ, приготовленныхъ вышеуказаннымъ способомъ, 

м5ето перехода мышечныхъ волоконъ въ сухожиме, то не трудно замфтить, что со стороны 

мышцы по направленю къ сухожимю идутъ различной толщины мякотныя волокна. Одни 

изъ этихъ волоконъ сравнительно тонки, друг1я, гораздо мене многочисленныя, наоборотъ, 

имфютъ значительную толщину и окружаются толетой мякотной и Генлевской оболочками. 

Тонюя волокна, проходя между мышечными пучками, отдаютъ мякотныя и безмякотныя 

вфточки, оканчивающ1яся описанными выше аппаратами, зат$мъ постепенно проникаютъ 

въ сухожиме и въ немъ могуть быть прослфжены на различномъ, часто громадномъ раз- 

стояни (Фиг. 6). Одни изъ нихъ почти тотчасъ по вступлени своемъ въ сухожиле или 

на близкомъ относительно разстоян!и отъ него образуютъ петли и направляются обратно 

къ мышц$, при чемъ какъ отъ выпуклой части самой петли, такъ и отъ нисходящаго и вос- 

ходящаго ея колБнъ отдфляются, на м$етахъ перехватовъ Валу1ег, мякотныя и безмякотныя 

вфточки. НФкоторыя изъ нихъ, 1, 2, 8 и больше, идутъ дальше въ сухожили, гдЪф онф, 

какъ мы вскорф увидимъ, раньше или позже оканчиваются особенными аппаратами, осталь- 

ныя же, выфстб съ восходящимъ колфномъ, возвращаются къ мышц (Фиг. 6). Восходя- 

щее колфно, а равно всф или мног1я изъ восходящихъ вфточекъ, возникшихь отъ дБлевя 

каждаго такого волокна, устремляются къ одному какому-либо мышечному волокну, при 

чемъ по пути теряютъ мякоть, а зат$мъ постепенно д$лятся по мфрё приближен1я своего 

къ концу мышечнаго волокна (Фиг. 6 и 7). Достигнувъ послФдняго, весь пучокъ нервныхъ 

вфточекъ различной толщины окружаетъ со всБхъ сторонъ конецъ волокна и образуеть 

вокругъ него родъ густого частокола. Во время своего хода всф вБточки м$фстами образуютъ 

разнообразной хормы неболышя расширеня, а концы ихъ представляются, въ свою оче- 

редь, на болышемъ или меныпемъ протяжен1и расширенными или вздутыми; та, часть вФто- 

чекъ, которая составляетъ самый частокольъ, или нервный Футляръ, съ погруженнымъ въ 

него концомъ мыптечнаго волокна, тфено прилегаетъ къ поверхности послёдняго, при чемъ 

отъ указанной части этихъ вфточекъ отходятъ боковыя ниточки, евязывающя отдёльныя 

вфточки между собою. Иногда 1, 2 или 3 вфточки этого частокола тянутся дальше по по- 

верхности мышечнаго волокна и вскорф зат$мъ распадаются`на много м$стами утолщен- 

ныхЪ и евязанныхъ другЪ съ другомъ тонкихъ конечныхъ в$точекъ (Фиг. 7); онё пом$- 

щаютея на той или другой сторон волокна, или же нёсколько вфточекъ выдвигается лишь 

на небольшое разстояв!е дальше остальныхь, составляющихъ частоколь. Въ н$5которыхъ 

1) Т. с., стр. 2. 
2* 
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случаяхъ, вЪроятно, велбдств!е растягиваня мышцы на картонф, конецъ какого-либо 

мышечнаго волокна выскакиваетъ изъ своего нервнаго футляра, или влагалища, и пом$- 

щаясь вблизи поелфдняго, даетъ возможность еще отчетливЪе видфть вБточки самаго кон- 

цевого аппарата съ ихъ расширенными или утолщенными концами. Къ сказанному нужно 

прибавить, что нер$дко мякотныя волокна, проникнувъ въ сухожиле, тотчасъ же, почти у 

самаго мЪфста перехода мышечныхъ волоконъ въ послЁднее, дфлятся на 2—3 мякотныя 

вЪточки, которыя вскорЪ теряютъ мякоть и зат$мъ распадаются на множество конечныхъ 

вфточекъ, образующихъ нервный аппаратъ. Въ нфкоторыхъ случаяхъ то или другое мякот- 

ное волокно вблизи конца какого-либо мышечнаго волокна, дфлится на нфеколько мякотныхъ 

и безмякотныхъ вфточекъ, которыя, образовавъ дугу, направляются къ данному волокну, 

постепенно дфлятся, (при этомъ мякотныя вФточки теряютъ мякоть), а, зат$мъ, окружая на 

подоб1е частокола конець мышечнаго волокна, образуютъ концевой апнаратъ. Наконецъ, 

бываютъ случаи, когда одна изъ вЪточекъ (мякотная или безмякотная), возникшихъ путемъ 

только что указаннаго дЪлен1я, отдавъ предварительно нфсколько вфточекъ, идущихъ на 

образоваше концевого аппарата, сама описываетъ дугу и возвращается опять въ сухожи- 

ле, гдф и оканчивается раньше или позже древовидными развфтвленями (Фиг. 7). 

Вмфет$ съ только-что описанными, чаще всего встр$чающимися Формами нервныхъ 

окончанй, имБются еще и болфе сложныя Формы, изъ которыхъ одна представлена на 

Фиг. 8. Означенными аппаратами обыкновенно оканчиваются упомянутыя выше мякотныя 

волокна, покрытыя очень толстымъ елоемъ мякоти и Генлевской оболочкой. 

Въ большинств$ случаевъ, то или другое изъ этихъ волоконъ идеть, змфевидно изви- 

ваясь, по поверхности какого-нибудь мышечнаго волокна, иногда вблизи м$ета, перехода, его 

въ сухожиме описываетъ вокругъ него дугу и потомъ вступаетъ въ сухожише; здЪеь, 

пройдя небольшое разетояше, оно нер$дко образуетъ петлю, посл чего вскорф дфлится на 

2—3 толстыя мякотныя вфточки. Посл$дн1я, сд$лавъ предварительно дугообразный загибъ, 

идутъ обратно по направлен!ю къ конпу даннаго мышечнаго волокна, при чемъ каждая изъ 

нихъ на этомъ пути вновь дфлитея на мфетБ перехвата Вапу1ег ни 2—3 подобныхъ же, 

иногда изогнутыхъ вфточки, съ которыми повторяется тоже самое (хиг. 8). Въ конц 

концовъ каждая мякотная вфточка, какъ это видно на Фиг. 8, теряетъ м1элиновую оболочку 

и превращается въ болЪе или менфе толстую безмякотную вфточку. ВсЪ эти вфточки, подобно 

мякотнымъ, направляются дальше къ конпу мышечнаго волокна, во время своего хода, посте- 

пенно дфлятея и пересекаются другъ съ другомъ, а затфмъ, достигнувъ мфста перехода 

мышечнаго волокна въ сухожище, оканчиваются довольно большими веретенообразной хормы 

и болЪе или менфе сплющенными вздутаями. Послфдн!я лежатъ на поверхности конечной 

части мышечнаго волокна, соединяются между вобою тонкими боковыми ниточками и такимъ 

образомъ въ видЪ частокола окружаютъ конець волокна. Означенныя Формы нервныхъ 

аппаратовъ, встрфчаются рфже вышеописанныхъ и, насколько я могъ замБтить, чаще всего 

иннервируютъ концы толстыхъ мышечныхъ волоконъ. 

Кром$ вефхъ описанныхъ типичныхъ нервныхъ аппаратовъ, встрфчающихся на м5стё 
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перехода мышечныхъ волоконъ въ сухожиме, попадаются еще разнообразныя другя 
Формы, которыя можно назваль атипичными. Въ болфе характернымъ изъ нихъ принадле- 
жатъ нервные аппараты, представленные на Фиг. 9 и 10. Какъ видно на указанныхъ 
ФиГгурахъ, мякотныя нервныя волокна, вступивъ въ сухожиме, нерфдко вскорф посл 
этого ‚отдаютъ отъ себя различной длины мякотныя и безмякотныя вфточки, изъ кото- 
рыхъ н$которыя, боле длинныя, возвращаются обратно въ мышцу и оканчиваются опи- 
санными выше развфтвлен1ями на, поверхности мышечныхъ волоконъ, или же въ межмыь 
шечной соединительной ткани, нфкоторыя же на своемъ пути къ мышц образуютъ конце- 
выя развфтвленя въ сухожилми. Затфиъ, само мякотное волокно, пройдя въ сухожили 
извфетное разстояще и едфлавъ кол6но, направляется опять къ мышц и подходить боле 

или менфе близко къ концу какого-либо мышечнаго волокна, по близости котораго оно 

теряетъ мякоть и тотчасъ же распадается на н$еколько вфточекъ. Послфдейя быстро дф= 

лятея на многочисленныя, въ свою очередь мнократно дфляшляся вфточки, которыя уса- 

жены разнообразной Формы расширен1ями, изгибаются въ большей или меньшей степени и 

оплетаютъ собою не только конецъ даннаго мышечнаго волокна, но вм$ст$ съ тёмъ и часть 

непосредственно связаннаго съ нимъ сухожильнаго пучка. Отъ конечныхъ вфточекъ, въ 0со- 

бенности отъ ихъ расширений, отдЁляются обыкновенно тонкя боковыя питочки, соединяю= 

пя означенныя вточки между собою. 

Иногда мякотное нервное волокно, не вступая въ сухожилме, направляется къ одному 

изъ мышечныхъ волоконъ и то у самаго м$ета перехода его въ сухожище, то вблизи 

послдняго лишается мякоти и постепенно распадается на множество повторно дфлящихся 

и связанныхъ другъ съ другомъ концевыхъ вфточекъ, окружающихъ на извфетномъ про- 

тяженш конецъ мышечнаго волокна. Въ нёкоторыхъ случаяхъ нервное волокно, лишается 

мякоти у самаго м$ета перехода мышечнаго волокна въ сухожиле, образуетъ вокругъ 

него кольцевидный изгибъ, посл чего стелется на большемъ или меньшемъ разстояи по 

поверхности волокна и вскорЪ дфлится на нфеколько толстыхъ вфточекъ. Послдн!я въ 

свою очередь распадаются на многочисленныя вфточки, которыя постепенно расходятся 

въ разныя стороны и оплетаютъ небольшой участокъ мышечнаго волокна. Нер$дко одна, 

изъ вфточекъ направляется къ м%сту перехода мьыштечнаго волокна въ сухожище и тутъ же, 

на поверхности сухожильнаго пучка, оканчивается древовиднымъ развфтвлешемъ. Веф вф- 

точки, составляющля концевой аппаратъ, мФфетами образуютъ различной Формы, часто 

довольно большя расширеня, отъ которыхъ отходятъ ниточки къ сосфднимъ вфточкамъ:и 

расширен1ямъ. 

Наконецъ, къ относительно р$дкимъ Формамъ описывавмыхъ нервныхъ аппаратовъ 

принадлежатъ Формы, изъ которыхъ одна представлена на Фиг. 10. Толетыя мякотныя 

волокна, оканчиваюцияся этими аппаратами обыкновенно тянутся въ сухожили часто на, 

громадномъ разетояни. Зат$мъ каждое такое волокно, образовавъ дугу, идетъ опять по 

направлен!ю къ мыши и на большомъ разстояни отъ мфста, перехода какого-либо мышеч- 

наго волокна въ сухожиме теряеть мякотную оболочку, при чемъ осевой цилиндръ его 
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вилообразно расщепляется на 2—3 толетыя вБточки. Послфдн!я постепенно отдають отъ 

себя многочисленныя вфточки и нити, которыя мфстами образуютъ различной величины 

(смотря по толщин вфточекъ) и хормы расширевя и вновь многократно дфлятся. Возник- 

шя указаннымъ путемъ разв$твленя, помфщаясь на поверхности сухожильнаго пучка, 

изгибаются различнымъ образомъ, соединяются другъ съ другомъ и сперва оплетаютъ собою 

данный сухожильный пучокъ, а потомъ уже, продолжая развфтвляться дальше, переходятъ 

съ него на, конецъ связаннаго съ нимъ мышечнаго волокна и точно такимъ же образомъ 

оплетаютъ его на изв$етномъ протяжении (Фиг. 10). 

Итакъ, какъ видно изъ вышеизложеннаго, атипичныя Формы чувствительныхъ нерв- 

пыхъ аппаратовъ, находящихся на мфетБ перехода мышечныхЪ волоконъ въ сухожимя, 

отличаются отъ типичныхъ тфмъ, что, во первыхъ, образующия ихъ вфточки и нити не рас- 

полагаются въ видф частокола вокругъ конца мьышечнаго волокна, а лишь оплетаютъ его 

на большемъ или меньшемъ протяжен!и; во вторыхъ, означенные аппараты часто оплета- 

ють предварительно какой-либо сухожильный пучокъ и лишь постепенно переходятъ на 

конецъ связаннаго съ нимъ мышечнаго волокна. 

Спрашивается теперь, снабжаются ли описанными своеобразными аппаратами лишь 

концы мышечныхъ волоконъ, находяциеся на мфетЪ самаго перехода прямыхъ мышць въ 

сухожил!я, или же они имфются и на другомъ противоположномъ концф волоконъ? Я уже 

указываль выше, что мышечныя волокна въ прямыхъ мынщахъ имфють различную длину, 

при чемъ одинъ конецъь волоконъ, упирающийся въ сухожише переходить въ посл6днее, 

другой же конецъ ихъ связанъ съ межмышечною соединительною тканью. На препаратахъ 

глазныхъ мышцъ, которыя, посл окрашиванйя въ нихъ нервовъ, Фиксирован1я метилено- 

вой сини и промыван!я въ водЪ, были зат$мъ въ достаточной степени растянуты на кар- 

тон не только вдоль, нои въ поперечномъ направлени, мышечныя волокна представля- 

ются раздвипутыми въ большей или меньшей степени. Вотъ на подобныхъ то препаратахъ 

нер$дко удается видфть оба конца многихъ мышечныхъ волоконъ и въ тоже время кон- 

статировать, что какъ тотъ, такъ и другой конецъ ихъ снабженъ отдфльнымъ нервнымъ 

аппаратомъ типичной или атипичной Формы (Фиг. 6). Означенными аппаратами снабжа- 

ются, насколько я могъ замфтить, и тая мышечныя волокна, оба конца которыхъ свя- 

заны съ межмышечною соединительною тканью. 

Такимъ образомъ, въ глазныхъ мышцахъ человфка и млекопитающихъ необходимо 

призналь существоване двоякаго рода чувствительныхъ нервныхъ аппараловъ, которыми 

снабжается каждое отдфльное мышечное волокно; они помфщаются не подъ, а на сарко- 

леммё, Одни изъ этихъ аппаратовъ оплетають мышечныя волокна, нердко почти на всемъ 

ихъ протяжении, друге, на подоб1е частокола, окружаютъ концы мышечныхь волоконъ, 

которые представляются какъ бы вставленными въ означенные аппараты. Между указан- 

ными двумя типичными Формами чувствительныхъ аппаратовъ, существуютъ еще много- 

численныя переходныя Формы. 

3) Что касается нервныхь окончамй в5 межмышечной соединительной ткани и 
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4) въ сухожимяхь прямыль мыши, то здесь встрЪчаются какъ неинкапсулированные, такъ 

и инкапсулированные нервные аппараты. Первые представляются въ Форм разнообраз- 

ныхъ древовидныхъ развфтвлен!й, описанныхъ мною подробно въ межмышечной соедини- 

тельной ткани и въ сухожимяхъ брюшныхь и межреберныхъ мышцъ. Обыкновенно нЪфко- 

торыя, изъ мякотныхъ и безмякотныхь вфточекъ различной толщины, на, которыя распа- 

даются мякотныя волокна, оканчивающияся вышеописанными аппаратами, проходятъ 

большее или меньшее разстояше въ межмышечной соединительной ткани и на своемъ 

пути постепенно длятся на известное количество подобныхъ же вфточекъ. ЗатЁмъ какъ 

т, такъ и друг1я (мякотныя, потерявъ предварительно мякоть) быстро распадаютел на 

множество различной длины, въ свою очередь дфлящихся вфточекъь и нитей. По- 

слфдя мЪфетами (въ особенности, гдё происходить ихъ дфлене) образуютъ много- 

угольной Формы расширения и усажены короткими боковыми, иногда опять дфлящимися 

ниточками, которыя оканчиваются листовидными расширен!ями; отъ угловъ этихъ расши- 

реншй обыкновенно отходятъ тончайпия питочки кь расширемямъ сосБднихь вфточекъ и 

связываютъ ихъ между собою. Такимъ путемъ получаются аппараты, напоминающие 

собою вфточки дерева, усаженныя разнообразной Формы листочками, связанными другъ 

съ другомъ тонкими питочками. Древовидныя концевыя развфтвлен!я занимаютъ то 

ббльшую, то меньшую площадь, при чемъ составляющия ихъ вЁточки съ концевыми 

расширенями лежатъ, въ большинств$ случаевъ, не въ одной плоскости и представляются 

различнымъ образомъ изогнутыми. ОднЪ изъ нихь помфщаются на поверхности пучковъ 

соединительнотканныхъ Фибриллей, друг1я проникаютъ въ промежутки между отдльными 

пучками и, смотря по величинф площади, занимаемой концевымъ разв твлешемъ, окружа- 

ютъ большее или меньшее количество пучковъ. НЪкоторыя развётвленя, занимая весьма 

ограниченную площадь, лежатъ лишь на одной какой-либо сторонф соединительнотканнаго 

пучка. Отъ многихъ древовидныхъ развфтвленй отдБляются одна или несколько вфточекъ, 

которыя, пройдя болБе или менфе значительное разстояне, снова распадаются на много 

дфлящихся вфточекъ, образующихъ концевые аппараты второго порядка; съ послдними 

часто повторяется тоже самое, что и съ первыми, при чемъ получаются аппараты третьяго 

порядка. Изъ сказаннаго мы видимъ, что древовидныя концевыя развфтвленя, имфюпляся 

въ межмышечной соединительной ткани прямыхъ мышцъ, не отличаются ничёмъ суще- 

ственно отъ подобныхъ же развфтвлен!й, встрфчающихся въ тЁхъ же м$стахъ другихъ 

мышцъ, а равно въ различныхъ соединительнотканныхъ образованяхъ (въ кож, въ слизи- 

стыхъ и серозныхъ оболочкахтъ и пр.). 

Точно таке же нервные аппараты находятся въ большомъ количеств и въ сухожи- 

мяхъ прямыхъ мышцъ, начиная отъ м$5ста перехода. ихъ въ мынщы и вплоть до м$ста 

прикрЪпленя къ склер$; больше всего ихъ встр$чается вблизи перехода каждой мышцы 

въ сухожиме. Описанными аппаратами обыкновенно оканчиваются различной ‘толщины 

мякотныя и лишенныя мякоти волокна, которыя представляютъ собою лишь вфточки мякот- 

ныхъ волоконъ, оканчивающихся особенными аппаратами на поверхности мышечныхъ воло-. 
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конъ и у мфета перехода ихъ въ сухожимя. Означенныя вфточки или прямо проникаютъ 

изъ межмышечной соединительной ткани въ сухожиме, или же гораздо чаще онф отдЪ- 

ляются отъ тхъ мякотныхъ волоконъ, которыя, проникнувъ въ сухожилме болфе или 

менфе далеко и образовавъ затфмъ дугу, направляются къ концамъ мышечныхъ воло- 

конъ, гдЪ и оканчиваются описанными выше аппаратами. Въ указанномъ случа, какъ это 

было упомянуто мною выше, то или другое мякотное волокно, на мЪетБ дугообразнаго 

загиба длится часто на дв$ или на три мякотныя и безмякотныя вфточки, которыя, обра- 

зовавъ зат$мъ колфно, возвращаются къ мышц; отъ этихъ то вфточекъ въ томъ ихъ 

мфетЪ, гдЪ онф образуютъ дуги и отдфляются (какъ отъ вогнутой, такъ и оть выпуклой 

части дугъ) одна, двф и болБе мякотныхъ и безмякотныхъ вфточекъ (Фиг. 7), которыя, 

постепенно вфтвясь, идутъ въ разныя стороны въ сухожиме и оканчиваются въ немъ 

древовидными разв$твленями. 

Но, помимо того, въ сухожиляхъ встрЪфчаются еще своеобразные нервные аппараты, 

которые, насколько мн$ извфетно, до сихъ поръ еще не были описаны. Ими оканчиваются 

толстыя мякотныя волокна, при чемъ обыкновенно то или другое изъ этихъ волоконъ пред- 

варительно длится на 2—3 короткихъ мякотныхъ вфточки, которыя слегка изгибаются, 

пдутъ сначала болфе или менфе параллельно одна другой, посл чего онф теряютъ мякоть, 

а осевые циливдры ихъ быстро разсьшаются на множество тонкихъ нитей. Посл6дея 

на своемъ пути многократно дфлятся подъ острымъ угломъ, тянутся, болфе или менфе 

извиваясь, параллельно другь другу и, въ концф концовъ, составляютъ довольно длин- 

ный и толстый пучокъ, или кисть. Отдфльныя нити усажены мелкими веретенообразной 

Формы и слегка сплющенными вздут1ями и м$фстами соединяются между собою при помощи 

очень тонкихъ боковыхъ ниточекъ. эти своеобразные нервные аппараты, насколько я 

могу судить, неинкапсулированы и, повидимому, образующия ихъ многочисленныя ниточки, 

черезвычайно близко лежащая другъ возлБ друга, находятся внутри соединительно- 

тканныхъ пучковъ, чБмъ и можно объяснить себф параллельное направлее самыхъ нито- 

чекъ. Они попадаются не часто, при чемъ ихъ можно встр$тить: на различномъ разстоянш 

отъ м$ета окончаня мышечныхъ волоконъ, къ которымъ означенные аппараты не имфютъ 

никакого отношения, 

Въ инкапсулированнымъ нервнымъ окончанямъ принадлежать давно уже извфетныя 

сухожильныя веретена, (0121 (согризси]а, 41 ©0151), а равно видоизмЪ$ненныя т$льца, Фатеръ- 

Пачини ((0]21-Ма22011). Первыя помфщаются какъ въ соединительнотканныхъ прослой- 

кахъ между мышечными пучками, такъ и въ самомъ сухожилш, въ особенности вблизи и 

на, м5ет$ перехода въ него мьшечныхъ волоконъ, и достигаютъ весьма сильнаго развит!я 

въ прямыхъ мышцахъ рогатаго скота. У челов$ка и другихъ, изсл6дованныхь мною живот- 

ныхъ (обезьяны, лошади, собаки, кошки) они встрёчаются въ гораздо меньшемъ количеств 

и никогда не достигаютъ такого мощнаго развит!я, какь въ прямыхъ мыпщахъ рогатаго 

скота, Я пе буду останавливаться здфсь на описан!и строенля этихъ аппаратовъ, такъ какъ 
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оно уже сд$лано мною въ одной изъ моихъ послфднихъ статей 1). Считаю нужнымъ лишь 

подчеркнуть еще разъ тотъ хактъ, что рядомъ съ ними нер$дко попадаются и такъ назы- 

ваемыя мышечныя веретена, которыми иногда оканчиваются толстыя мякотныя вЪточки, 

отдфляюцияся отъ волоконъ, идущихъ къ сухожильнымъ веретенамъ. 

Что касается видоизм$ненныхъ тфлецъ Фатеръ-Пачини (Фиг. 11 и 12), то они на 

моихъ препаратахъ ветрЪчались только въ прямыхъ мышцахъ лошади и помфщаютея какъ 

въ самомъ сухожиши, такъ и на мфетЪ перехода его въ мышцы, а вЪ- н$которыхъ елу- 

чаяхъ были даже вдвивуты ‘болфе или мене далеко между пучками мышечныхъ волоконъ 

вблизи перехода ихъ въ сухожиле. Въ означеннымъ тфльцамъ направляются довольно тол- 

стыя мякотныя волокна, которыя, проходя еще въ межмышечной соединительной ткани, 

постепенно дфлятсл на мякотныя и безмякотныя вфточки и затБмъ, по вступлени своемъ 

въ сухожиме, окончательно распадаются на множество подобныхъ же вточекъ. ТФ изъ 

нихъ, которыя отд$ляются отъ указанныхъ волоконъ во время прохожден!я ихъ въ самой 

мышц, оканчиваются на поверхности мышечныхъ волоконъ, на мфст$ перехода посл6днихъ 

вЪ сухожиме, и въ межмышечной соединительной ткани описанными выше аппаратами. 

Что касается вЗточекъ, помфщающихся въ сухожили, то мног!я изъ нихъ часто поворачи- 

ваютъ обратно въ мышпу; на этомъ пути однф вфточки оканчиваются древовидными раз- 

вфтвлешями въ сухожилми, друг1я — аппаратами, обхватывающими концы мышечныхъ воло- 

конъ, третьи, вступивъ опять въ мышцу, на поверхности мышечныхъ волоконъ и между ихъ 

пучками. Наконецъ, нфкоторыя изъ этихъ вфточекъ, обыкновенно покрытыхъ мякотью, 

теряютъ послБднюю и вступаютъ въ полость концевыхъ тфлепъ (иг. 11). Осевой цилиндръ 

каждой такой вЪточки постепенно распадается въ полости т$льца на, множество многократно 

дфлящихся вфточекъ, которыя различнымъ образомъ изгибаются и перепутываются другъ 

съ другомъ и составляютъ цфлый клубокъ, занимающий всю полость тфльца (Фиг. 11 и 12). 

ВсБ развфтвленйя осевого цилиндра, помфщаюнпияся внутри тфльца, образуютъ м$етами 

различной величины и Формы: енлющенныя вздут!я, отъ которыхъ отходять тонк!я ниточки 

къ сосЪфднимъ вфточкамъ и ихъ вздут1ямъ. Тоже самое происходить и съ тБми вЪтозчками 

которыя, какъ было сказано выше, не возвращаются обратно въ мышцу, а идутъ въ самомъ 

сухожили: однВ изъ нихъ оканчиваются тёми или иными неинкапсулированными аппара- 

тами въ сухожили, друшя же — мякотныя вфточки, потерявъ мякоть, разв твляются въ 

полости видоизм$ненныхъ тБлецъ Фатеръ-Пачини. 

Такимъ образомъ, согласно сд$ланнымъ мною отчасти указанямъ въ посл дней стать °), 

развфтвлен!я одного и того же мякотнаго волокна въ вид$ мякотныхъ и безмякотныхъь 

ввточекъ сплошь да рядомъ оканчиваются различными, неивкапсулированными п инкапсули- 

рованными нервными аппаратами, какъ это представлено на Фиг. 11. Означенный Фактъ, 

мп думается, рЪшаетъ окопчательно вопросъ о томъ, къ какимъ нервнымъ аппаратамъ — 

1 Г. с, стр. 3. 

2) Т.. с., стр. 3. 
Записки Физ.-Мат. Отд. . у 3 

№ 
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двигательнымъ или чувствительнымъ, принадлежатъ окончашя, оплетаюния мышечныя 

волокна, концевыя разв$твлен1я, окружающая на подоб1е частокола концы послфднихъ, а, 

равно и такъ называемыя мышечныя и сухожильныя веретена. 

Наконецъ, мнф осталось еще сказать нБсколько словъ о тонкомъ строев1и всфхъ опи- 

сапныхъ выше нервныхъ окончаний. Что касается этого вопроса, то тутъь я долженъ со- 

слаться на свои *) послБднйя работы и прибавить, что такое же строеве, какъ это, видно 

па препаратахъ, обработанныхъ по новому способу В. у Са]аРя, имютъ и остальные 

аппараты, которыми окапчиваются чувствительные первы въ прямыхь мышцахь и ихъ 

сухожиляхъ. 

1) ОеБег @1е Мегуепеп@ сипоен 10 еп бгапагузсВеп | ег Нашё @ез Мепзейеп еёс. Апаё. Ап2е1осг, Ва. ХХУП, 
ип@ НегЬэезсвеп КогрегсВеп еёс Апафё. Ашхерег, Ва. | 1905. 

ХХУ, 1904. П1е ВБ Шаге Вап Чег Мегуепепаарратайе ш й 
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ОБЪЯСНЕНТЯ РИСУНКОВЪ. 

Фиг. 1 и2. Различныя Формы чувствительныхь нервпыхъ аппараловъ, оплетающихъ 

мышечныя волокна. а — мякотныл нервныя волокна; © — безмякотныя нервпыя 

вЪточки; с— мышечныя волокна. Фиг. 1 срисована при ОЪ}]. А Ие1зз’а, а Фиг. 

2 — при ОБ). С. 
` 

Фиг. 3. Модифицированная хорма концевыхъ нервныхъ аппаратовъ, оплетающихъ мышеч- 

ныя волокна вблизи мБста перехода ихъ въ сухожиме. а — мякотное волокно, 

потерявшее м!элиновую оболочку; 6 — мышечныя волокна; с — мфсто перехода 

мышечныхъ волоконъ въ сухожиле. ОЪ}. С Де1зз’а. 

Фиг. 4. Модихицированныя Формы нервныхъ аппаратовъ, помфщающихся на поверхности 

мышечныхъ волоконъ недалеко отъ м%ста перехода ихъ въ сухожише. а—мякот-_ 

пое нервное волокно и возникпия отъ его дфленя мякотныя (6) и безмякотныя 

(с) вЪточки; 4 — мякотная в$точка, оканчивающаяся древовиднымъ развфтвле- 

немъ въ межмышечной соединительной ткани; е— мышечныя волокна. Изъ 

прямой глазной мышцы челов$ка. ОЪ]. С 7е133’а. 

Фиг. 5 А и В. Модифицированныя Формы концевыхъ разв$твленй, аналогичныя изобра- 

жепнымъ на Фиг. 4, изъ прямой глазной мышцы лошади. Фиг. 5 В составляет 

продолжен1е хиг. 5 А; она изображаетъ окончане мякотнаго волокна @/; а— 

мякотныя волокна; в — безмякотныя волокна; с— мышечныя волокна. Волокна 

4 оканчиваются на, сосфднихъ мышечныхъ волокнахъ такими же аппаратами. ОЪ}. 

С Ие153’а, полувыдв. труба. 

Фиг. 6, 7и8. Концевыя развфтвлен1я, окружающая на подоб1е частокола концы: мышечныхъ 

волоконъ. а — мякотныя волокна; 6 — мышечныя волокна; с — вфточка, идущая 

въ сухожилме и окапчивающаяся въ немъ (с’) древовидными разв$твленями; 

4 — мБсто перехода мышцы въ сухожиме. Фиг. 6 срисована при ОЪ}. А, 

ФИГ. 7 при ОЪ}. С, а тг. 8 при ОЪ}. О Иез’ а. 

Фиг. 9 и 10. Различныя не типичныя Формы нервпыхъ аппаратовъ, окружающая концы 

мышечныхъ волоконъ; «— мякотныя волокна; а’— мякотная оболочка; 6—мы- 

шечныя волокна; си с’—безмякотныя вЪточки, оканзивающияся на поверхности 

мышечныхъ волоконъ (с), въ сухожили (©”) и въ межмышечной соединительной 

ткани (см. Фиг. 11). ОЪ}. С Йе1зз’а, полувыдв. труба. 
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Фиг, 11. Вблизи мфста перехода мышцы въ сухожиме мякотное волокно (@&) распадается 

на мякотныя (@’) и безмякотныя (@”) вЪточки, которыя оканчиваются на поверх- 

ности мышечныхъ волоконъ, въ межмышечной соединительной ткани и въ моди- 

Фицированомъ Фатеръ-Пачиневомъ тфльц$; ОЪ]. А е13з’а. 

Фиг. 12. Модиъхицированное Фатеръ-Пачинево тльце: а— мякотное волокно; —капсула. 

Тфльце помфщается въ самомъ сухожилш. ОЪ}]. С Йе155’а. 

Веб Фигуры срисованы при помощи призмы съ препаратовъ прямыхъ глазныхъ 

мышцъ лошади (за исключ. Фиг. 4) и для цинкографической репродукши ифеколько умень- 

шены. 
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Цфна: 75 к.—Рых; 1 МеК, 50 РЕ 

Продается у коммиссонеровъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ: 
И, И. Глазунова и К. Л. Риккера въ С.-Петербург, Н. П. Карбасникова въ С.-Петерб., Москв%, Варщав® и Вильн®, М. В. Клюкина въ 
Москва, Н. Я. Оглоблина въ С.-Потербург& и №евЪ, Е, П. Распопова въ Одес, Н. Ниммеля въ Ригё, Фоссъ (Г. В. Зоргенфрей) въ 

Дейпцигв, Люзакъ и Номп. въ Лондон, . 

Сошпиззоппатез де ?Аса@6иие ТмрРЁвтлнЕ @ез З1епсев: а 
). бавоипог её С. Вискег 25 8. -Рефотвьоши, № Кагразпко!,& 5. - РефегвБоше, Мозсоп, Уатвоу!е её УНпа, М. Кило & Мовсоп, 
№М. ОдоБНте & 5+. - РеагьошхЕ е$ К1ег, Е. олой & Оаевза, М. Кутте! & Ежа, \05$’ богётепй (6. М. Зогдет!теу). а Терье, Вихас & Се 

3 Гопагев. 
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